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В нас живут труд, силы тех, кто жил 
до нас. Пусть же в свою очередь буду- 
щие поколения смогут жить благодаря 
нашему труду, благодаря силе наших 
рук и нашего ума. Лишь в этом случае 
мы достойно выполним своӗ назна- 
чение.

Ж. Фабр

К родственникам

Талантливость, гениальность и популярность человека 
привлекает внимание людей. Очень важно знать его личную 
жизнь, близких, друзей, соратников.

Было бы глупо считать, что таких людей будут носить на 
руках при жизни, посвящать им книги, ставить памятники 
после смерти. Новое поколение руководителей лишь много 
лет спустя осознает сделанное их предшественниками.

Пишу эту книгу для родственников, внуков и правнуков. 
Пишу для того, чтобы они имели представление о нашем 
роде.

Не хочу писать икону, хочу передать свою гордость за 
наш род Зайцевых.

Данная книга является плодом моей работы и издана 
благодаря внуку Михаила Васильевича Зайцева — Михаилу 
Юрьевичу Никандрову.

Латинское изречение гласит, что книги, как и люди 
«...имеют свою судьбу».

Надеюсь, что она будет продолжена.
Я.Н. Зайцев.



Село Батеево было основано в 1643 году.
В 1646 году было утверждено Знамя.
Село входило в Чубаевское земельное общество 

Свияжского уезда Казанской губернии.
Из экономических примечаний к материалам генераль- 

ного межевания 1794 года известно, что деревня Батеево 
кругом была окружена лесами.

Грунт земли — чернозем. Самый лучший урожай хлеба: 
рожь, полба и овес.

Лес строевой: дубовый и осиновый, толщиной от 4—10 
вершков, высотой от 5 до 8 саженей. Дровяной: липовый, 
черемуховый, орешниковый, вязовый.

В лесах имеются звери: волки, зайцы, лисицы, белки. 
Птицы: тетерева, рябчики, куропатки, скворцы, соловьи, чижи, 
щеглы, зяблики. В полях: перепелки, жаворонки. На водах: 
дикие утки, кулики.

Крестьяне имеют промыслы: хлебопашество и ското- 
водство. Женщины занимаются рукоделием: прядут лен, 
посконь, шерсть. Ткут холсты и сукно для своего употреб- 
ления, а отчасти на продажу.

Хозяйство было натуральным. Верхнее и нижнее белье, 
одежда, обувь, домашняя утварь — все было сделано своими 
руками. Кроме земледелия, рубили и корчевали леса под 
пашни. Вырабатывали продукцию из леса для сбыта в 
безлесные районы: деловую древесину, дрова, уголь, лыко, 
мочало и поташ.

Главной повинностью (налогом) был ясак. В 17 веке он 
вырос до 70 копеек со двора. В 1674 году пуд ржи стоил
3,5 копеек, пуд овса — две с четвертью копейки, лошадь — 
2—3 рубля.

Каждый ясашный двор платил:
ясак — 60—70 копеек.
За лес низовых отпусков — 70 копеек.
Хлебный — 50 копеек.
Полуполтинные — 25 копеек.
Провозные — 13 копеек.
Плотничные — 4 копейки.
Прочие — 70 копеек.
Кроме того, крестьяне платили ясак за беглых, за 

умерших.



Выполнение регулярных ясашных и других повинностей 
требовало с каждого двора ежегодно продавать до 200 пудов 
ржи или 300 пудов овса, или двух лошадей.

По имеющимся сведениям, село под таким же названием 
имелось в Заказанье (ныне Республика Татарстан). Но потом 
оно перестало существовать. Причин переселения могло 
быть несколько: возвращение на историческую родину или 
попытка уйти от налогов, попытка уйти от христианизации. 
Для крещеных были установлены льготы: прощение 
денежных недоимок, сложение рекрутских обязанностей, 
освобождение от подати на три года.

Появление названия села не обозначено ни одним из 
чувашских исследователей. В некоторых документах оно 
значится как Батеево (Батикасы), Батыево, Башеево. Это 
вполне объяснимо, если иметь в виду, что переписчиками 
были русские. Они могли по-разному написать название 
деревни. По одной из версий (преданий) наших предков, 
название села возникло от имени предводителя Бата, 
который увел односельчан в Заказанье в 13 веке.

Нам кажется странным, что наши предки переселялись 
за сотни верст. Но нельзя забывать, что частые войны 
подталкивали к таким перемещениям. По некоторым дан- 
ным, деревню основали четыре семьи в 1643 году. Но в 
1646 году их осталось только три.

По данным академика В.Д. Димитриева, через чувашские 
земли с 1439 по 1549 год Казанские войска шли походом 
против русских31 раз; русские полки проходили на Казань 
или пределы ханства с 1455 по 1550 год 33 раза. Мне не 
удалось найти никаких источников о сражениях на терри- 
тории Урмарского района. Но, естественно, они были. 
Необходимо иметь в виду, что конное войско не всегда 
двигалось по прямой. Поиски естественного корма застав- 
ляли любое войско (конное) двигаться концентрическими 
кругами.

В 17 веке стали появляться в чувашских селах русские 
поселенцы. Это были крепостные крестьяне дворян- 
офицеров, которые поселились компактно в селе Батеево и 
Буртасы. Разумеется, они были и в других селениях. Так, 
помещице Грушницкой-Зарницкой в 18 веке принадлежали 
крестьяне в с. Батеево (16 душ), Буртасы и Хоруй.



1845 год
Март, 13, июль, 13. — Из Цивильского земельного суда 

выдано 2 билета казанскому II гильдии купцу Е.М. Верину 
«на свободную перевозку в г. Казань» 2250 пудов поташа 
«укупоренного» в «липового, осиного и соснового леса с 
черемуховыми и вязовыми обручами, выработанного из дач 
его Верина бочках».

Поташ был произведен на поташном заводе, принадле- 
жащем купцу и располагавшемся на 120 десятинах земли 
его близ с. Батеево, «из покупной у разных соседственных 
помещичьих крестьян и прочих обывателей печной, овинной 
и травной золы, дровами заготовленные в собственной его 
Верина лесной даче».

Лесное хозяйство Чувашии (1798—1998).
Два века в датах, событиях, фактах, цифрах.

Кн. I. Чебоксары, 1998. С. 56.

1907 ГОД
В с.Батеево проживало 276 чел. русских и чувашей.

1912 год
Общая площадь лесов Батеевской дачи составила 4948,9 

десятин.
Фабрикой гнутой мебели Курбатова, находящейся около 

станции Урмары Московско-Казанской железной дороги в 
1912 году было приобретено у Цивильского лесничества 
леса на сумму до 17000 руб.

ЦГАИ. Ф. 190. Оп. 1. Д. 6. Л. 219.



Историческая справка о селе Батеево
(по данным В.И. Елановой и З.А. Трифоновой)

Батеево, Патти разьезчӗ — разъезд в Урмарском районе 
Чубаевского сельского поселения. Расстояние до Чебоксар — 
75 км, до райцентра — 8 км. Жители — чуваши; занимались 
обслуживанием железной дороги и сельским хозяйством.

Число дворов и жителей: в 1939 г. — 23 мужчины, 4 жен- 
щины; в 1979 г. — 1 мужчина, 3 женщины; в 2002 г. — 4 дво- 
ра, 11 человек: 8 мужчин, 3 женщины.

Батеево, Патти -  село в Урмарском районе, Чубаевское 
сельское поселение; в составе 0 0 0  «Агрофирма «Арабоси» 
(с 2005 г.). Расстояние до Чебоксар — 75 км, до райцентра — 
8 км, до железнодорожной станции — 1 км.

Исторические названия — Батеево, Новая Бахтеева (в 
некоторых документах — Новое Батеево, Батеевская дача. — 
Я.Н. Зайцев). Основано в первой половине 17 века чувашами, 
прибывшими из-под Казани. Жители — русские, чуваши, 
татары, до 1860-х гг. государственные и помещичьи 
крестьяне; занимались земледелием и животноводством. 
Действующий храм — храм Св. Симеона (с 1897 г.). С 1845 
года функционирует приходское училище, с 1876 г. — земская 
школа, с 1889 г. — образцовая библиотека. В 1930 году 
образован колхоз «Заря».

Находилось в составе Аринской, Биболдинской, Яниково- 
Шоркистринской, Староарабосинской, Урмарской волости 
Цивильского уезда Урмарского района с 1927 года.

Число дворов и жителей: 
в 1795 г. — 15 дворов, 51 муж., 53 жен.; 
в 1859 г. — 36 дворов, 92 муж., 94 жен.; 
в 1898 г. — 124 муж., 142 жен.; 
в 1926 г. — 62 двора, 133 муж., 134 жен.; 
в 1939 г. — 145 муж., 172 жен.; 
в 1979 г. — 151 муж., 189 жен.; 
в 2002 г. — 91 двор, 256 чел.: 127 муж, 129жен.
Имеются магазин, церковь, клуб. Построена асфальти- 

рованная дорога.



М ихаил  В асильевич Зайцев
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Имущество
колхозника колхоза «Заря» Урмарского района ЧАССР 

Зайцева Василия Андреевича 
1930 год

Постройки (1) на 250 рублей.
Хозяйственные постройки (3) на 130 рублей.
Лошадь (1) — 100 рублей.
Крупный рогатый скот (1) — 50 рублей.
Овцы и козы (2) — 2 руб. 20 коп.
Свиньи — (1) — 15 руб.
Птицы (7) — 7 руб.
Плуг(1) — 10 руб.
Борона железная (1) — 2 руб.
Телега, сани, упряжь— 25 руб.
Всего имущества на сумму 405 рублей.

Земли:
— озимые — 2,3 га,
— яровые — 2,3 га,
— огород — 0,25 га.

Состав семьи:
Зайцев Василий Андреевич — 42 года
Дарья Афанасьевна — 41 год
Николай — 18 лет
Пелагея — 14 лет
Михаил — 9 лет
Яков — 7 лет
Елена — 4 года
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Выписка 
из лицевых счетов Зайцевых 

за 1933 год

Зайцев В.А. (лицевой счет N° 82): начислено с начала 
года 161,61 руб.

Зайцева Д.А. (лицевой счет № 86): начислено с начала 
года 57,6 руб.

Дети:
Николай Пелагея Михаил Яков

(л/с № 85) (л/с № 98) (л/с № 63) (л/с № 91) 
1,18 0,60 0,78

13,76 0,10 0,60 3,65
1,50 0,70 1,18 0,10
4.43 1,04 0,10 0,40
3,86 0,60 4,05 1,76
4.44 2,04 1,04 2,00
7,26 1,20 1,76 1,20
2,05 0,60 2,04 1,90
4,53 2,07 0,60 0,71
1,71 11,09 0,80 1,21

0,72 1,37 0,60
6,89 7,19 5,01
7,42 1,06 0,20
3.87 7,20 2,40
0,55 0,60 0,35
4,64 0,35 5,62
0,53 6,95 0,25

6,50 0,37
0,25 0,75
0,37 0,33
0,40 0,80
1,40 0,41
0,78 0,10
0,33 
0,62 
0,40 
1,26 
0,83 
0,10
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Итого; за год Николай заработал 45,29 трудодней, 
Михаил заработал 50,73 трудодня,
Яков заработал 30,94 трудодня,
Пелагея заработала 39,54 трудодня.

Выписка №3 
лицевого счета колхозника 

Зайцева Василия Андреевича
(лицевой счет № 82)

Получено в счет трудодней:
Огурцы свежие — 6 кг 
Огурцы свежие — 27 кг 
Ржи — 144 кг 
Чечевицы — 44 кг 
Картофель—13,00 кг 
Картофель — 9,00 
Картофель — 9,00 
Картофель — 2,00 
Огурцов — 67 кг 
Огурцы — 41 кг 
Горох — 139 кг 
Ржи — 462 кг 
Ржи (аванг) — 497 
Картофель за усадьбу — 1,40 ц 
Чечевица— 1,85 ц 
Соломы рожь— 1,00 ц 
Шерсти — 18,9 кг 
Ржи (аванг) —14,15 кг 
Чечевицы — 0,23/600 
Г орох — 41,547 
Овса — 157,914 
Конопля семя — 14,739 
Пшеница — 44,200

Печатается по тексту без изменений. 
Справка на лицевом счету имеется. 
Снижается по протоколу № 14 в пользу 2 т.д. 
Из 259,28 — 2 (указано итого: 257,28).
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В годы войны

К 27 июня 1941 года 17 колхозов Урмарского района 
огвезли в закрома Родины авансом 1508 ц зерна, 20 кол- 
хозов досрочно выполнили годовую программу посгавок сена, 
когорое огправили вмесге с 275 лошадьми, мобилизованными 
для фронга. Резко возросли посгавки мяса, масла, яиц.

За первые гри месяца войны было послано на фронг:
— сушеного мяса — 1126 кг;
— сухарей — 1263 кг;
— гороха — 1150 кг;
— меда— 105кг;
— яиц — 700 шг.
Арабосинские колхозники огправили солдагам в личных 

посылках;
— 100 пар шерсгяных носков;
— 100 пар варежек;
— 27 пар обуви;
— 40 геплых рубашек.
Проводилась большая рабога по подгоговке населения 

к прогивовоздушной и прогивохимической обороне, 
массовому обучению военному делу.

К 15 сенгября сдали нормы ПВХО 1097 человек. В де- 
ревнях рабогали кружки ПВХО и ГСО, где обучалось 12829 
человек.

13 июля на сг.Урмары прибыло 1422 человека из Ленин- 
ского и Кировского районов Москвы. Им было огпущено 
более 1000 кубомегров дров и 43 гыс. рублей в виде 
денежной помощи.

В конце декабря солдагам, воюющим под Москвой, было 
огправлено; 255 полушубков, 5011 овчин, 530 меховых жилегок, 
490 шапок, 245 комплекгов белья, 486 пар валенок, 623 геплых 
поргянок, 667 — шерсгяных перчагок, рукавиц 228 пар.

Из приказа № 150 по Урмарскому МТС ог 23 декабря: 
«За аккурагное выполнение своих обязанносгей... выдагь 
нагуральную премию зерном:

Чернову Геннадию — 60 кг
Иванову Федору — 40 кг
Левину Илье — 40 кг...
Всего 29 человек».
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«Стахановка фабрики спортинвентаря тов. А.Артемьева 
систематически добивается 160%нормы. Работает она хоро- 
шо, выпущенная ею продукция отличается высоким качеством. 
Очень часто она остается у станка и после конца смены.

Стахановка токарного отделения В.Яковлева выполняет 
нормы на 200%, а токарь И.Куприянов — на 250%.

Фактов самоотверженной работы на фабрике немало. 
Коллектив отлично сознает, что сейчас, как никогда, требуется 
высокая, социалистическая производительностьтруда».

1942 год. Июль
Учителя Урмарского района подписались на денежно- 

вещевую лотерею на 16700 рублей.
Учителя и учащиеся собрали 188 ц черного и 1385 

цветного металла.
Накануне зимы труженики района сшили 40 полушубков, 

накатали 65 пар валенок, связали 350 пар шерстяных 
варежек.

Послали на фронт 589 кг сушеного мяса, 98 — меда, 62 — 
масла, 2469 —муки, 380 —крупы, 280 индивидуальных посылок.

1943 год
Из информационной корреспонденции М.Зайцева (ин- 

структора политсектора Наркомзема ЧАССР) 15.01.1943 г.; 
«Наилучших показателей в соревновании трактористок 
добилась женская тракторная бригада Урмарской МТС 
(бригадир т.Чернов). Эта бригада выполнила годовой план 
тракторных работ на 143% и сэкономила 827 кг горючего».

По приказу директора МТС N° 16 от 26 марта было орга- 
низовано 14 тракторных бригад. Всего было;

- тракторов — 48,
- плугов — 38,
- лущильников — 8,
- культиваторов — 24,
- комбайнов — 22,
- сеялок — 24,
- трактористов — 96 (из них женщин 73),
- комбайнеров 14 мужчин и 8 женщин.

Из статьи заместителя начальника политотдела Михаила 
Васильевича Зайцева в газете «Хӗрлӗ ялав» от 10 июня:

23



«...В социалистическом соревновании особенно отли- 
чились коммунисты и комсомольцы. Своим честным и 
самоотверженным трудом они действительно показали 
пример другим, и тем самым МТС с честью выполнила план 
весновспашки на 101,3%. Особенно с положительной 
стороны хочется отметить бригадира тракторной бригады 
№ 4 тов. Д.Иванова. Эта бригада план осенних полевых ра- 
бот выполнила на 173% и завоевала переходящее Красное 
знамя политотдела МТС. Женская тракторная бригада N° 1, 
где работал кандидат в члены ВКП(б) С.И. Чернов, план 
выполнила на 163%, бригада коммуниста-орденоносца 
И. Александрова успешно справилась с планом. В разгар 
работы не отстали от коммунистов и комсомольцы. 
Например, молодая трактористка-комсомолка В.Никитина.

1-я тракторная бригада при плане 34 га весновспашки 
выполнила 69 га и сэкономила 438 кг. А. Иванова вместо 
37 га весновспашки выполнила на 79 га и сэкономила 
горючее 295 килограммов, О. Емельянова — вместо 37 га 
выполнила план на 75 га».

В 1942—1943 учебном году 378 учителей и сельских 
активистов, 798 учащихся школ района прошли курсы 
всеобщей обязательной военной подготовки. 300 членов 
ВЛКСМ получили специальности автоматчиков, пулеметчиков, 
связистов, а также 72 истребителя танков и 80 спортсменов- 
лыжников. Были проведены лыжные кроссы на 6, 8, 10 
километров, где участвовало 273 школьника.

Все планы были выполнены к 20 декабря.
Продано государству:
— зерна — 144,087 пудов;
— картофеля — 18000 пудов;
Поголовье скота увеличилось;
— К Р С -н а  22,6%;
— свиней — на 28,1 %;
— овец и коз — на 20%.

Лекторы из одной семьи

В селе Батеево, входящем в Чубаевский сельский совет, 
есть семья Василия Андреевича Зайцева. Из-за бедности до 
революции 1917 года В.А. Зайцев не мог получить образова-
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ния. Он работал у купца Лепешкина в Мелекесе (ныне входит 
в Ульяновскую область). В годы революции и Гражданской 
войны он с оружием в руках защищал советскую власть. 
Только через 10 лет после революции выучился грамоте, 
посещая ликбез, и стал одним из деревенских активистов.

Среди организаторов колхоза «Заря» в 1929 году был и 
Василий Андреевич. Четверо его детей в годы советской 
власти получили высшее и среднее образование. Старший 
сын Николай Васильевич Зайцев вот уже 15 лет работает 
ветеринарным фельдшером в колхозе. В годы Великой Сте- 
чественной войны он также служил фельдшером. За муже- 
ство и героизм был награжден семью орденами и медалями. 
После Великой Стечественной войны он вернулся в родной 
колхоз на прежнее место работы. Сейчас Николай Василье- 
вич — один из самых активных лекгоров лекторской группы.

Другой сын Василия Андреевича — Михаил Васильевич, 
окончил Чувашский педагогический институт, работал секре- 
тарем Моргаушского райкома ВКП(б). На его груди тоже 
сверкают ордена и медали. Михаил Васильевич является 
одним из известных лекторов научных и политических знаний.

Третий сын Василия Андреевича— Яков Васильевич, рабо- 
тает преподавателем Казанского педагогического института. 
В годы Великой Стечественной войны он храбро сражался 
против фашистов. Награжден орденами Боевого Красного 
Знамени, Красной Звезды, Стечественной войны и 4 медалями.

Дочь Василия Андреевича работает учительницей в 
Шоркистринской 7-летней школе. По рассказам заведую- 
щего избы-читальни товарища Волкова, Пелагея Васильевна 
считается одной из лучших лекторов.

(Из книги «Спыт работы лекторского объединения при 
Чубаевском сельском клубе», Чебоксары, 1950. Перевод 
Я.Н. Зайцева, 2007 год, с. 65—66.)

Хроника культурной жизни
(Перевод с. 74 из той же книги)

В селе Батеево, входящего в Чубаевский сельский совет 
(в колхозе «Заря») установлен двигатель мощностью в 18 ло- 
шадиных сил. Электрифицированы клуб и колхозные фермы. 
Молотьба будет осуществляться при помощи электричества.
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В здании правления колхоза «Заря» установлены теле- 
фонные аппараты. Телефонная связь установлена с брига- 
диром и заведующими фермами.

Урмарская районная библиотека организовала в колхозе 
«Заря» передвижную библиотеку. В библиотеке 100 книг, 
которые обновляются кгокдые Юдней.

Члены колхозов «Дружба» и «Заря» обязались отремонти- 
ровать деревенские клубы. В обоих селах клубы отремонти- 
ровали к 20 августа.

Характеристика 
на второго секретаря Моргаушского райкома ВКП(б) 

тов. Зайцева Михаила Васильевича

Тов. Зайцев М.В. 1921 года рождения, по национально- 
сти чуваш, образование — среднее, окончил педагогическое 
училище, член ВКП(б) с 1942 года, партбилет № 477050.

После окончания педагогического училища тов. Зайцев 
с 1939 по 1942 год работал учителем и заведующим учебной 
частью семилетней школы. С 1942 года находится на руково- 
дящей партийно-комсомольской работе; заместителем началь- 
ника политотдела Урмарской МТС по комсомолу, помощником 
начальника политсектора наркомзема, заведующим отделом 
пропаганды и агитации РК ВКП(б) и с марта 1944 года 
секретарем по кадрам Чурачикского райкома РК ВКП(б).

За время работы сефетарем Чурачикского райкома ВКП(б) 
по кадрам тов. Зайцев улучшил дело правильного подбора, 
расстановки и изучения руководящих кадров. В своей работе 
серьезное внимание уделял качественной стороне работы, 
наличию у работников опыта работы и политической 
подготовки, в результате чего из 243 номенклатурных 
работников 135 чел. имеют высшее и среднее образование. 
В районе улучшилось политическое и производственное 
обучение кадров и за 1947 год 22 человека окончили район- 
ную партийную школу, 233 человека — политшколу, подго- 
товлено 30 бригадиров полеводческих бригад, 25 звеньеводов 
высокого урожая, 43 яровизатора, 58 бригадиров и звенье- 
водов по техническим культурам, 47 заведующих фермами 
и 74 председателя колхозов. Это, в свою очередь, помогло
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Чурачикскому району одному из первых в республике завер- 
шить сельскохозяйственный год.

План уборки урожая и заготовки сельскохозяйственных 
продуктов район выполнил к 12 сентября 1947 года на 101%, 
засыпки семян — на 100,8%.

Тов. Зайцев М.В. в работе энергичен, дисциплинирован, 
систематически работает над повышением своих знаний, 
является заочником второго курса Государственного 
педагогического института, партийных взысканий не имеет.

Решением бюро Чувашского обкома ВКП(б) от 7 января 
1948 года тов. Зайцев М.В. утвержден вторым секретарем 
Моргаушского райкома ВКП(б).

Секретарь Чувашского райкома ВКП(б) по кадрам — 
Романова.
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Из отчета Совета министров 8 сессии 
Верховного Совета Чувашской АССР седьмого 

созыва -  о руководстве промышленностью 
республики в 1966—1969 годах

За 4 года пятилетки общий объем промышленного 
производства в целом по Чувашской АССР возрос на 66% 
и в 1969 г. превысил 1 млрд руб. Среднегодовой прирост 
выпуска продукции составил 13,5%. Промышленность рес- 
публики развивается более высокими темпами, чем в сред- 
нем по стране. План 4 лет пятилетки выполнен с опере- 
жением на 42 дня, выпущено сверхплановой продукции на
97,6 млн руб. Производительность туда в промышленности 
выросла за эти годы на 34%. Наиболее высокими темпами 
развивались ведущие отрасли промышленности — электро- 
техническая, химическая, энергетическая.

По промышленности, подведомственной Совету Минист- 
ров республики, за 4 года пятилетки объем производства 
увеличился на 44%. Значительно возросло производство 
важнейших видов промышленной продукции, особенно 
товаров культурно-бытового назначения, хозяйственного 
обихода и ряда продовольственныхтоваров. Вновь освоено 
производство силикатного  кирпича, облицовочных 
керамических блоков, бытовой керамики, более 140 
наименований хлебобулочных, кондитерских, макаронных и 
других изделий.

В руководстве промышленностью местного подчинения 
большое внимание было уделено правильному определению 
основных направлений развития ее отраслей. В течение 
1968—1969 гг. Министерством пищевой промышленности, 
Министерством местной промышленности и Управлением 
промышленности строительных материалов с участием 
специалистов министерств РСФСР были разработаны 
мероприятия по дальнейшему развитию этих отраслей, 
которые затем были рассмотрены и одобрены бюро обкома 
КПСС, Советом министров республики и соответствующими 
министерствами РСФСР. Главным в этих мероприятиях

№  87
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является укрепление и оснащение действующих предприятий 
новой техникой, специализация цехов и производственных 
участков, совершенствование технологии производства, 
создание новых специализированных мощностей. Так, в 
местной промышленности производство металлоизделий 
сконцентрировано на двух предприятиях. Организован 
специализированный леспромхоз.

Проведена специализация швейных цехов. Введены в 
эксплуатацию новые хлебозаводы в Алатыре и Новочебок- 
сарске, цех безалкогольных напитков в Чебоксарах, цеха по 
переработке плодов и овощей в ряде районов. Пущена в 
строй первая очередь Ивановского завода силикатного 
кирпича. Осуществляется реконструкция Шумерлинского, 
Алатырского, Мариинско-Посадского кирпичных заводов. В 
леспромхозах Министерства лесного хозяйства республики 
полностью механизирована заготовка, трелевка и вывозка 
древесины. На предприятиях местного подчинения за 
отчетный период установлено 3745 единиц нового 
технологического оборудования.

Празднование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, 
широкое обсуждение решений декабрьского (1969 г.) 
Пленума Центрального Комитета партии и письма 
ЦК КПСС, Совета министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
«06 улучшении использования резервов производства и 
усилении режима экономии в народном хозяйстве» вызвали 
в нашей республике, как и по всей стране, новый прилив 
трудового энтузиазма и политической активности тру- 
дящихся...

Председатель Совета министров 
Чувашской АССР М.В. Зайцев

Заседание Верховного Совета Чувашского АССР 
седьмого созыва (восьмая сессия) 28 мая 1970 года. 
Стенографический отчет. Чебоксары, 1970, с. 4— 5̂.
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№ 103 22декабря 1971 г.

Из доклада председателя Совета министров 
М.В. Зайцева на второй сессии Верховного Совета 

Чувашской АССР восьмого созыва — об итогах 
выполнения промышленностью республики 

плана 1971 года

Выполнение нового пятилетнего плана потребует 
мобилизации огромных ресурсов. Основным источником этих 
ресурсов является повышение эффективности производства. 
Задача состоит в том, чтобы на каждую единицу затрат труда, 
материалов и денежных средств получить больше продукции, 
т.е. повысить производительность общественного труда...

Ряд предприятий добился хороших успехов в повышении 
производительности труда. За 10 месяцев нынешнего года 
50 предприятий весь прирост продукции получили только 
за счет повышения производительности труда. Среди них 
Чебоксарские чулочно-трикотажная и лентоткацкая фабрика, 
завод «Чувашкабель», Канашские заводы электропогрузчиков 
и технологической оснастки, Шумерлинские заводы спец- 
автофургонов и химический, Заволжское торфопредприятие, 
Алатырские махорочная и трикотажная фабрики, Ма- 
риинско-Посадский завод стройматериалов и многие 
другие...

Значительные резервы таятся в повышении коэффициен- 
та использования оборудования в промышленности. В 
текущем году коэффициент сменности оборудования на 
машиностроительных предприятиях республики составил 1,5. 
Повышение коэффициента только на 0,1 дало бы увеличения 
выпуска продукции на 15 млн руб. в год.

Улучшение использования производственных фондов на- 
ходит отражение в показателе выпуска продукции на 1 рубль 
основных фондов. За последние 3 года этот показатель по 
республике стабилизировался. Но уровень выпуска 
продукции на единицу основных производственных фондов
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остается еще невысоким. Поэтому задача состоит в том, 
чтобы уделять постоянное внимание вопросам эффективного 
использования основных фондов и повышения фондоотдачи. 
Какое это имеет значение для народного хозяйства, можно 
видеть из того, что увеличение выпуска продукции на 1 рубль 
основных фондов только на 1% дает по республике 
дополнительной продукции почти на 12 млн руб. в год без 
увеличения капитальных вложений.

Итоги работы за 11 месяцев т.г. свидетельствуют о том, 
что большинство заданий текущего года будут выполнены. 
Промышленностью в январе—ноябре реализовано 
сверхплановой продукции на 11,7 млн руб. По сравнению 
с соответствующим периодом прошлого года объем 
реализации продукта возрос на 10,3%. Выполнен также 
план по промышленности местного подчинения.

Вместе с тем в ходе выполнения плана текущего года 
обнаруживаются серьезные недостатки. Значительное 
количество промышленных предприятий республики 
недовыполнили планы реализации продукции за 11 меся- 
цев. Ими недодано продукции более чем на 12 млн руб. из 
предприятий местного подчинения не справились с планами 
реализации продукции 10 предприятий Министерства 
местной промышленности, 11 предприятий Министерства 
пищевой промышленности и 1 предприятие Управления 
промышленности стройматериалов.

Не выполнен план по производству технологического 
оборудования и запасных частей для текстильной 
промышленности, сборных железобетонных конструкций и 
деталей, хлопчатобумажных тканей и пряжи, швейных изделий, 
хлорофоса, оцинкованной посуды, гвоздей, товаров бытовой 
химии и ряда других изделий...

Заседание Верховного Совета Чувашской АССР восьмого 
созыва (вторая сессия) 22—23 декабря 1971 года. 
Стенографический отчет. Чебоксары, 1972, с. 15—18.
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Зайцев Михаил Васильевич 
(1 9 2 1 -1 9 8 5 )

М.В. Зайцев относился к категории руководителей, в 
деятельности которых сочетаются незаурядный природный 
талант, компетентность и профессионализм с высочайшей 
ответственностью, обязательностью, исполнительностью и 
эффективностью действий. Более трех десятилетий находился 
он на руководящей партийной и советской работе. Все люди, 
кому приходилось иметь с ним дело, считали его решительным 
человеком. Михаил Васильевич не любил давать пустых 
обещаний, но если он что-то обещал сделать, то все были 
уверены, что оно будет выполнено. Зайцев придерживался 
правила: решения необходимо принимать взвешенно, обду- 
манно, обоснованно, с непременным учетом возможностей 
выполнения, а принятое решение обязательно должно быть 
претворено в жизнь. Свои способности и энергию М.В. Зай- 
цев отдавал на их выполнение. Эти замечательные качества 
у него формировались в многолетнем напряженном труде 
среди трудящихся масс, в познании их жизни, интересов, 
потребностей, как и забот, горя и радостей.

Михаил Васильевич Зайцев сам вышел из этой среды. 
Он родился 24 октября 1921 года в селе Батеево Цивильского 
уезда (ныне Урмарского района) в чувашской крестьянской 
(с 1930 года колхозной) семье. Род Зайцевых из этого села 
дал немало известных и талантливых людей: докторов 
ветеринарных наук, профессоров Михаила Григорьевича и 
Владимира Григорьевича Зайцевых (они потом заведовали 
кафедрами в Казанском ветеринарном институте, а родной 
брат Михаила, Яков Васильевич Зайцев, стал доктором 
исторических наук, тоже профессором, заведующим кафедрой 
всеобщ ей истории Баш кирского  государственного 
университета им. 40-летия Великого Октября.

Окончив Канашское педагогическое училище, Михаил 
Зайцев начал трудовую деятельность в Тансаринской 
семилетней школе Урмарского района учителем истории и 
географии. Преподавал здесь около трех лет. В январе 1942 
года его выдвинули на комсомольскую работу: вначале 
помощником начальника политотдела Урмарской МТС, а в 
июне — помощником начальника политсектора Наркомзема 
Чувашской АССР по комсомолу. В июне 1942 года он стал
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членом ВКП(б), с марта 1943 года работал заместителем 
начальника политотдела Урмарской МТС. В том же году его 
перевели в Урмарский райком партии заведующим отделом 
пропаганды и агитации.

В дальнейшем не раз менялись места его работы: с 
марта 1944 года он секретарь райкома во вновь организо- 
ванном Чурачикском райкоме; с декабря 1947 года — второй 
секретарь Моргаушского райкома ВКП(б), а с сентября 1950 
года до августа 1952 года — там же уже первый секретарь; 
с августа 1952 года по ноябрь 1955 года — первый секретарь 
Чебоксарского райкома партии.

С ноября 1955 до сентября 1961 года Михаил Васильевич 
трудился заместителем председателя Совета министров Чу- 
вашской АССР. В эти годы в республике при активном учас- 
тии М.В. Зайцевазаметноулучшиласьдеятельностьучрежде- 
ний здравоохранения, культуры и учебных заведений. В Чебок- 
сарах была открыта Республиканская больница (1956), 
построено новое здание педагогического института (1957), 
открыт Волжский филиал Московского энергетического инсти- 
тута (1961), вступили в строй здание музыкально-драма- 
тического театра (1961) и телецентр (1962). Во все эти дела 
Зайцев вложил большие организаторские усилия.

С декабря 1962 года по апрель 1975 года Михаил 
Васильевич работал председателем Совета министров 
Чувашской АССР. На этом ответственном посту ярко 
проявился его организаторско-исполнительский талант.

Так, в 1966—1970 годах в развитие народного хозяйства 
республики было вложено около 700 млн рублей, и этими 
средствами введены значительные мощности на дейст- 
вующих предприятиях, построен и сдан в эксплуатацию ряд 
объектов промышленности, сельского хозяйства, культуры и 
быта. Был обеспечен рост производства и заготовок сель- 
хозпродукции. Среднегодовое производство зерна по срав- 
нению с предыдущим периодом увеличилось на 50%, мяса — 
на 41%, молока — на 35%, яиц — на 46 % и шерсти — на 8%. 
В 1969 году труженики села с каждого гектара собрали по
20,7 центнера зерна — значительно больше, чем в соседних 
республиках и областях. План по государственным закупкам 
сельскохозяйственных продуктов был перевыполнен.

В 1966—1969 годах заметные сдвиги произошли в росте 
материального благосостояния и культурно-бытового
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обслуживания трудящихся. В городах и на селе высокими 
темпами велось жилищное строительство. Только за ука- 
занные четыре года было построено школьных зданий на 
37433 ученических места, открыто 160 клубов, 37 библиотек, 
97 киноустановок. Важными событиями явились открытие 
в 1967 году Чувашского государственного университета им. 
Ульянова и организация музыкального театра.

А в 1970—1975 годах были построены здания Республи- 
канской библиотеки имени М. Горького, концертного зала 
Чебоксарского музыкального училища имени Ф.П. Павлова, 
Научно-исследовательского института при Совете мини- 
стров Чувашской АССР, Музей В.И. Чапаева, три районных 
Дома культуры, 34 сельских Дома культуры, открыто 54 биб- 
лиотеки, 4 детские музыкальные школы. Нельзя не отметить 
и реальную заботу М.В. Зайцева об улучшении условий 
работы и жизни деятелей литературы, искусства, науки.

Мне по делам службы часто приходилось бывать свидете- 
лем того, как Михаил Васильевич занимался вопросами снаб- 
жения трудящихся республики продовольственными и про- 
мышленными товарами, обеспечения республики электро- 
энергией и топливом. Он звонил в Москву и разные города 
страны, требуя выполнения разнарядки материальных поста- 
вок республике. Накормить и одеть людей, обеспечить их жили- 
ща теплом, светом, водой, газом и прочим — какое это нелегкое 
дело! За все это в ответе Совет министров. И со всей этой 
повседневной труднейшей работой он справлялся успешно.

М.В. Зайцев советским и хозяйственным работникам по- 
казывал лучший пример ответственного отношения к делу и 
был к ним требовательным. Постоянно выезжал в исполкомы 
районных, городских, сельских и поселковых Советов, контро- 
лировал их работу, оказывал необходимую помощь; бывая в 
гуще народных масс, часто выступал на собраниях трудовых 
коллективов, выслушивал претензии, замечания, предложения 
трудящихся и принимал меры для удовлетворения их законных 
требований. Все, с кем он общался, уважали Михаила Василье- 
вича заделовитость, настойчивость, принципиальность, обяза- 
тельность и справедливость, выражали ему признательность 
и доверие. Сн пользовался у народа большим авторитетом.

Занимая высокий пост, с 1952 по 1976 год М.В. Зайцев 
избирался членом Чувашского обкома КПСС, с 1961 по 1971 
год — членом бюро обкома партии. С 1955 по 1975 год его
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избрали депутатом Верховного Совета Чувашской АССР, в 
1963 году — депутатом Верховного Совета РСФСР шестого 
созыва, в 1966 и 1970 годах -  депутатом Верховного Совета 
СССР седьмого и восьмого созывов. Сн возглавлял планово- 
бюджетную комиссию Совета национальностей. Делегатом 
от Чувашской областной партийной организации участвовал 
в работе 22, 23 и 24 съездов КПСС.

За заслуги перед Родиной М.В.Зайцев был награжден 
орденами Сктябрьской революции, Трудового Красного 
Знамени (дважды), «Знак Почета» и многими медалями. Сн 
неоднократно был участником Выставки достижений на- 
родногохозяйства СССР, награжден ее четырьмя медалями.

В исключительно напряженном труде М.В. Зайцев 
подорвал свое здоровье — в конце 1973 года он получил 
инсульт и вынужден был оставить высокую должность. В 
начале 1975 года Правительство СССР назначило ему 
персональную пенсию союзного значения.

Несмотря на плохое состояние здоровья, Михаил 
Васильевич продолжал активную общественно-политическую 
деятельность, занялся исследовательской работой. Являясь 
внештатным научным сотрудником Научно-исследова- 
тельского института при Совете министров Чувашской АССР, 
участвовал в создании исторических и экономических трудов. 
Еще в 1974 году им была издана книга «Советы — органы 
власти, организаторы масс». В 1978 году Чувашское книжное 
издательство выпустило его вторую книгу — «Ступени роста. 
Развитие экономики и культуры Чувашии за годы девятой 
пятилетки», где с привлечением богатого фактического 
материала, глубоко и всесторонне раскрыта тема. В марте 
1980 года М.В. Зайцев защитил диссертацию, и ему была 
присвоена ученая степень кандидата исторических наук.

Последние годы жизни М.В. Зайцев посвятил делу укреп- 
ления мира между народами: работал ответственным 
секретарем Чувашского комитета защиты мира и замести- 
телем председателя Чувашского республиканского отделе- 
ния Советского фонда мира. Советский комитет защиты мира 
наградил его почетной медалью «Борцу за мир».

Михаил Васильевич Зайцев скончался 24 июля 1985 года.
А.И. Иванов

См. книгу: Их имена останутся в истории. Вып. 2. — 
Чебоксары, 1994.
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Когда провожали Александра Федорова на фронт, он 
взял Тоню за вздрагивающее от рыданий плечико и, отойдя 
с ней в сторону, грустно посмотрел на нее и тихо сказал:

— Слушай, доченька... Теперь ты старшая в семье. Если 
не вернусь с войны, не бросай малышей, помогай им... — 
Помолчав, добавил с поощрительным тоном: — Если вернусь, 
пошлю тебя учиться в Казань, на врача. Хочешь?

Антонина Алексеевна тогда только перешла в другой 
класс. Старшие дети Федоровых уже обзавелись семьями: 
Иван воевал на фронте, Васса жила в деревне в своем доме, 
Мария работала секретарем райкома комсомола. А «малы- 
шей» — младших братьев и сестер — было пятеро. Как 
говорится, мал-мала меньше.

Стец не вернулся... Раненный под Сталинградом, лечился 
в Свердловске, после чего его опять отправили на фронт. 
На этот раз — под Ростов-на-Дону. И здесь в ожесточенном 
бою за станицу Аксай А.Ф. Федоров погиб.

А его наказ-просьба, проникновенные слова, 
произнесенные им за несколько горестных минут до 
расставания, как призывный клич, глубоко запали в душу 
дочери и остались там навсегда. Выполнение воли отца 
стало делом ее жизни.

«Антонина Алексеевна два раза побывала в Аксае, на 
братской могиле, где похоронен Алексей Федоров, посадила 
там серебристую елку, выращенную на родной чувашской 
земле. Не сводя глаз с фамилии отца, высеченной на 
мраморной плите мемориала, она мысленно вела беседу с 
отцом, как бы докладывая о проделанном по выполнению 
наказа», — рассказывает о матери Анастасия Артемьевна. 
Младшие сестры Юлия и Рэма стали учителями, Роза — 
врач. Брат Юрий работал электриком на Урмарской 
мебельной фабрике, а Николай руководил лесхозом в 
Свердловской области. Из девяти детей Федоровых пятеро 
получили высшее образование.

Как же сложилась жизнь у самой А.А. Алексеевой?

Отцовский наказ
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Рассказывая о своих молодых годах—детстве и юности, 
Антонина Алексеевна несколько раз употребила выражение: 
«Отец с ранних лет готовил меня к ответственному периоду 
жизни». То есть, как я понимаю, воспитывал на основе совет- 
ской нови, в коммунистическом духе. Алексей Федоров, жи- 
тель деревни Новое Исаково Урмарского района, участник 
Первой мировой и Гражданской войн, коммунист, после 
революции с головой окунулся в строительство новой жизни. 
Работал счетоводом колхоза, председателем сельского 
Совета.

— Помню, отец брал меня на собрания, где подводились 
итоги социалистического соревнования, передовикам 
вручали денежные премии и живых поросят, — рассказывает 
ветеран, — перед глазами такая картина: по вечерам 
собираются мужчины и начинается интересный разговор о 
житье-бытье—обсуждается всӗ, вплоть до мировых проблем. 
Отцу часто задавали вопросы о войне, в пионеры нас 
приняли также взрослые — на партийном собрании.

Кое-кому все сказанное Антониной Алексеевной может 
показаться незначительным. Но мне видится другое: 
постоянно общаясь со взрослыми (готовясь к ответственному 
периоду жизни), Тоня с малых лет впитывала в себя их мысли, 
рассуждения иустремления. А детская память, как известно, 
очень цепкая. Взрослели мы рано. «Помогла» нам в этом 
война.

Когда в 1942 году семья Федоровых получила похоронную, 
старшие сестры решили: «Тоня, тебе придется прервать учебу, 
надо работать в колхозе, иначе вам будет очень трудно». Но 
мысль о школе не давала девочке покоя. Семь классов — 
этого мало для жизни. Получить бы среднее образование! 
«Что бы ты посоветовал, папа?» — мысленно обращалась 
она к отцу, чувствуя его рядом с собою. «Выдюжишь, до- 
ченька?» — «Ты же сам учил меня не бояться трудностей!» — 
«Ладно, действуй».

После таких «разговоров» с отцом решение созрело: 
учиться дальше! Во что бы то ни стало. Проработав целое 
лето в колхозе, Антонина в октябре пошла в восьмой класс 
Урмарской средней школы. И потянулись дни и ночи

Взрослели мы рано
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военного лихолетья: зимой—учеба, летом — работа в колхозе. 
Работа от зари до зари. Наряду со взрослыми.

— В школе нас учили и военному делу: стрелять из 
винтовки, бросать гранаты, перевязывать раненых, — 
продолжает свой рассказ Антонина Алексеевна. — Руководил 
всей этой работой вернувшийся с фронта раненый офицер 
Александр Эрхим.

Вскоре Антонину приняли в комсомол.

Комсомольцы — беспокойные сердца...

После окончания средней школы Антонина Алексеевна 
сразу бросилась в гущу молодежной жизни: ее, энергичную 
и способную, приняли на работу в Урмарский райком 
ВЛКСМ — инструктором. Это было трудное время. Только 
что закончилась война. Многие коммунисты и комсомольцы 
не вернулись с фронта. Надо было восстанавливать заново 
первичные организации. И юный инструктор постоянно 
ездила по району.

Смотрю и сочувствую: рассказывая об этом, моя собе- 
седница вся уходит в прошлое, навстречу чарующим лучам 
своей молодости. Может, видит себя среди парней и деву- 
шек того нелегкого, но наполненного высоким чувством пат- 
риотизма и трудового подъема времени. Расширены и 
границы отцовского наказа: теперъ Антонина заботится не 
только о своих «малышах», но и о чужих — все глубже и 
глубже входит в жизнь и повседневные дела молодежи 
района.

Ажизнь эта, разнообразная и интересная, била ключом. 
Комсомольцы и молодежь не только самоотверженно 
трудились, но и умели отдыхать, вернее — организовывать 
свой досуг. Антонина Алексеевна вспоминает, как молодежь 
Новое Исаково просила ее подготовить спектакль для показа 
населению. Выбрали драму А. Калгана «Анисса». В деревне 
не было клуба, и сельские артисты выступили на сцене 
небольшого помещения Урмарской мебельной фабрики, 
предназначенного для таких целей, ведь деревня находится 
рядом с поселком. Второй спектакль, поставленный по 
поэме Константина Иванова «Нарспи», показали в районном
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Доме культуры, находящемся тогда за железной дорогой, 
недалеко от элеватора. Народа собралось много. Пришли 
люди из ближайших деревень.

Тогда Антонина Алексеева работала уже заведующей 
отделом оргработы райкома. А в декабре 1950 года ее приня- 
ли в партию, и вскоре на районной комсомольской конфе- 
ренции была избрана первым секретарем райкома ВЛКСМ.

И работапродолжаласьупорная, целесообразная. Можно 
долго и подробно рассказывать о ней, но рамки газетного 
очерка ограничивают меня. Приведу лишь один пример.

Однажды в райком обратилась группа молодежи с 
просьбой открыть в Урмарах вечернюю школу. Многим 
молодым людям война помешала получить среднее 
образование, и вот теперь такая возможность появилась. 
Первый секретарь от имени райкома комсомола обратилась 
в Министерство просвещения республики. Однако получили 
отрицательный ответ. Что же делать? Неужели успокоиться 
на этом? А если написать в Москву? Обратились в ЦК ВЛКСМ. 
Помогло! Вечерняя школа в течение многих лет работала 
успешно.

Любовь на всю жизнь

Следующий, может быть основной, этап в жизни и дея- 
тельности моей героини — работа на культурном фронте. 
Как бы подтверждая это, она сказала:

— Я всегда любила культуру. Любила художественную 
самодеятельность, театр. Всю жизнь занималась ими.

В 1952—1956 годах А. Алексеева училась в Московской 
трехгодичной школе. Вернувшись после ее окончания в 
Урмары, сразу включилась в любимую работу: ее утвердили 
заведующей отделом культуры райисполкома.

Было, конечно, нелегко. В первое время у заведующей 
не было даже отдельного кабинета. Весь отдел вместе с 
работниками кинофикации занимали одну маленькую 
комнату, что отрицательно сказывалось на работе. Остро 
стоял вопрос материально-технической базы. Районная биб- 
лиотека, например, размещалась в коридоре Дома культуры. 
А. Алексеевой пришлось потратить много сил и энергии,
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проявить большую настойчивость, чтобы построить новое 
здание для нее.

Сложно обстояло дело и с кинофикацией. Не выполнялся 
план. Киномеханики часто нарушали трудовую дисциплину. 
Новая заведующая побеседовала с каждым из них. Отделу 
выделили автомашину, чтобы киноработники могли свое- 
временно выезжать в деревни для демонстрации фильмов. 
Помогло и то, что колхозы пристроили к зданиям сельских 
клубов будки для размещения киноаппаратуры. И положение 
постепенно налаживалось. Стали выполнять планы, и, как 
следствие, ежеквартально получать премии.

Районный Дом культуры, клубы и библиотеки постоянно 
проводили концерты, вечера отдыха, читательские 
конференции, встречи с писателями, ставили спектакли, 
выпускали устныежурналы. В 1957 году на празднике песни 
в Урмарах выступил районный сводный тысячный хор -  такого 
в истории района никогда не было!

В развитии художественной самодеятельности отделу 
культуры большую помощь оказывал инструктор-массовик 
РДК, инвалид войны, потерявший зрение в боях за Сталинград 
в 1942 году, ныне известный композитор Г.В. Моклаков.

Эта работа, связанная с культурой, продолжалась и в 
Чебоксарах, куда Антонина Алексеевна переехала в 1959 
году: уже через год ее, старшего инспектора горисполкома, 
назначили директором  республиканской детской 
библиотеки имени Н.К. Крупской. Проработала она здесь 
около тринадцати лет. Когда в 1973 году было принято 
решение о создании в Чебоксарах трех районов, мою 
землячку пригласили в Московский район — на должность 
секретаря РИК. Работала здесь до выхода на пенсию.

Конечно, у секретаря исполкома свои обязанности, не 
имеющие непосредственного отношения к культурно- 
просветительской деятельности. Но А.Алексеева не могла 
остаться в стороне от нее. Тем более в исполкоме некоторые 
отделы, в том числе и отдел культуры, были общественные.

— Надо было оправдать звание заслуженного работника 
культуры республики,—скромно промолвила моя собеседница.

Оправдать? Что вы, Антонина Алексеевна! Всей своей 
многолетней и безупречной работой в области культуры 
Вы давно оправдали это почетное звание. Достойны и других,
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более высоких званий и наград. Дело, конечно, не в этом. 
Просто не мыслите свою жизнь без культурно-массовой 
работы: она стала для Вас внутренней потребностью. 
Любовью на всю жизнь.

Как и в Урмарах, Антонина Алексеевна с большой 
энергией и энтузиазмом взялась за создание районного 
сводного хора, который выступал на многочисленных 
районных, городских и республиканских праздниках и 
пользовался огромным успехом у зрителей.

Так держать!

Недавно я принял участие в работе Ленинской районной 
партконференции г.Чебоксары.

К трибуне вышла небольшая женщина со светлым, 
немного грустным лицом и, оглядев зал, ровным голосом 
стала говорить о делах и проблемах своей парторганизации. 
Да, это она, Антонина Алексеевна, секретарь ТПО-3. 
Умудренный жизненным опытом, но не стареющий душой 
человек.

Слушая Антонину Алексеевну, я думаю о той большой и 
самоотверженной работе, которая скрыта за ее простыми 
и скромными словами. О работе, требующей не только много 
сил и времени, но и беззаветной преданности нашему 
общему партийному делу, настойчивой и бескомпромиссной 
борьбе за него. Раньше, в советское время, эта парторга- 
низация работала в музее В.И. Ленина. Оттуда ее корни, 
крепкие, надежные, соединяющие прошлое с настоящим, 
поддерживающие ленинский дух в сердцах коммунистов.

А. Алексеева — не новичок в партийной работе. Никогда 
не чуралась ее. А в правлении республиканской орга- 
низации общества «Знание», где она после выхода на пенсию
6,5 лет работала референтом, дважды избиралась секретарем 
партбюро. С 1988 года — здесь, в партийной организации, 
увы, уже бывшего музея В.И.Ленина. В 2006 году ее избрали 
секретарем ТПО-3. С тех пор она бессменно руководит этой 
крупной первичной парторганизацией.

В организации 32 коммуниста. Собрания проводятся 
регулярно, ежемесячно. На них часто заслушивают отчеты
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коммунистов. Недавно отчиталась и сама секретарь. 
Накоплен положительный опыт работы со сторонниками 
партии. Десятки беспартийных товарищей держат связь с 
коммунистами, помогают им в проведении различных меро- 
приятий. Этот опыт ТПО-3 одобрен бюро райкома КПРФ.

В повседневной работе среди населения активно 
используют партийную печать. Нынче коммунисты партор- 
ганизации получают более 80 экземпляров «Правды», «Со- 
ветской России», «Чебоксарской правды». Их выписывают и 
для сторонников, беспартийных активистов. Стараются, чтобы 
патриотическую прессу читали как можно больше людей.

Конечно, одному человеку не под силу нести тяжелый 
груз повседневных забот, своевременно решать выдвигаемые 
жизнью разнообразные задачи. Антонина Алексеевна с 
удовольствием отмечает, что она опирается на помощь и 
поддержку товарищей, с которыми в течение ряда лет 
работает рука об руку, с особой признательностью называет 
фамилии наиболее активных коммунистов: М.Н. Петров, 
Л.П. Микешкина, И.П. Прокопьев, В.Н. Романова, В.А. Мураш- 
кин, сторонники партии В.Г. Александрова, З.А. Буйлова, 
Р.В. Максимова и другие.

Тут мне хотелось бы отметить одну характерную черту 
А.А. Алексеевой — ее конкретность и обязательность в работе. 
Что греха таить, среди нас немало коммунистов — мастеров 
громких фраз и пустомелей. Им чужда конкретная работа. 
Они равнодушны к чужой боли. Антонина Алексеевна не из 
таких. Заботится о людях, помогает им — вот ее жизненное 
и партийное тайное кредо. Приведу один пример.

Являясь заместителем председателя домового комитета 
в доме, где сама живет, Антонина Алексеевна вместе со 
своими активистами С.И. Терентьевой (она член комитета), 
Г.Г. Евдокимовой, С.И. Багчановой, К.Я. Владимировой 
проводит систематическую работу среди жильцов, разъясняет 
им суть способов управления многоквартирным домом, 
введенных новым Жилищным кодексом Российской 
Федерации. Таким образом, на собрании жильцов приняли 
решение: выбрать муниципальное управление домом в 
жилище Чебоксарского муниципального предприятия 
«Московское районное управление Жилищно-коммунальным 
хозяйством». В результате добились того, что в доме
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произвели капитальный ремонт: заменили все трубы систем 
отопления и водоснабжения, установили новые лифты. И 
все бесплатно!

...Выполнение отцовского наказа продолжается. И в 
радости, и в горе вместе с народом, вместе с партией. 
Когда наступили черные дни осени девяносто первого года, 
А.А.Алексеева -  в числе тех настоящих, до конца преданных 
Советской власти, делу социализма коммунистов, которые 
поднялись на борьбу за возрождение Чебоксарской 
городской парторганизации.

Как и в молодости, она мысленно часто обращается к 
отцу: «Ты бы одобрил меня, не правда ли?» — «Да, доченька, 
Молодец! Так держать!» — слышится в ответ.

И мы, поздравляя Антонину Алексеевну с предстоящим 
большим юбилеем (4 июля ей исполнится 80 лет), повторяем 
слова ее отца, коммуниста-патриота:

— Так держать!
Аркадий Казанов (2007 год), 

заслуженный работник культуры 
Российской Федерации и Чувашской Республики.

Из воспоминаний Н.П. Прокопьева

В 1956 году я окончил Шигалинскую среднюю школу. 
Сдал семь вступительных экзаменов и успешно поступил в 
Чувашский государственный педагогический институт им. 
И.Я. Яковлева. После смерти отца моя мать осталась с 
четырьмя детьми и моей бабушкой. Она часто болела. 
Пенсии тогда не давали. Вся семья жила в бедности. Я 
часто отдавал последние деньги из студенческой стипендии 
матери. Исключительно тяжелые условия привели меня к 
Председателю Совета министров Чувашской АССР Михаилу 
Васильевичу Зайцеву. Он хорошо знал моего отца. Он 
встретил меня радушно. Поинтересовался, что за нужда 
заставила меня добиваться встречи с ним. Я подробно 
рассказал о своих материальных затруднениях. Что-то 
подсказывало мне, что вопрос решится положительно.

—Хорошо, — сказал он мне, — постараемся помочь вашей 
семье. Не переживай, Николай, обязательно поможем. Нужно
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представить документы из исполкома, что вы нуждаетесь в 
помощи. Но нужно это сделать в ближайшие дни.

Через три дня представил все документы и вскоре полу- 
чил немалые средства (потем временам) из райисполкома.

Для нашей семьи и меня он остался в памяти самым 
отзывчивым, скромным и простым человеком.

Все полученные деньги я отдал матери. Мать заплакала 
и попросила передать Михаилу Васильевичу огромную 
благодарность от нашей семьи.

Н.П. Прокопьев,
заслуженный работник культуры РСФСР и ЧАССР.

Из воспоминаний Мадянова Вячеслава Алексеевича

Я знал Михаила Васильевича Зайцева как настоящего, 
простого и уважаемого руководителя республики. Мне не 
раз приходилось встречаться с ним по разным, волнующим 
меня, вопросам и получать исчерпывающие советы. Мне 
приходилось не раз обращаться к нему как Председателю 
Совета министров республики, когда я работал предсе- 
дателем крупного колхоза «Россия». Колхоз наш был одним 
из самых экономически слабых колхозов в районе и 
республике. Сн первым в республике перешел на денежную 
систему оплаты труда. Трудодни были отменены. Колхоз 
был слабо механизирован, не хватало тракторов, машин и 
другой сельхозтехники. На их приобретение не было 
денежных средств. Были трудности в строительстве 
производственных, хозяйственных объектов.

Нам неоднократно приходилось обращаться к М.В. Зай- 
цеву с просьбой о выделении дополнительных финансовых 
кредитов на строительство за счет госвложений. При его 
помощи эти вопросы всегда решались положительно. Нам 
удалось построить ж ивотноводческие помещения, 
автотракторные парки во всех 11 деревнях, входящих в наш 
колхоз. Были построены сельские клубы и школы.

Михаил Васильевич неоднократно приезжал в наш колхоз, 
интересовался тем, как развивается хозяйство, давал советы 
и рекомендации.
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Как сегодня помню, в начале уборочных работ 1963 года 
к нам приезжали: Михаил Васильевич Зайцев, первый 
секретарь областного комитета КПСС Ислюков С.М., 
управляющий Республиканским объединением «Сельхоз- 
техника» Сергеев И.С. Их интересовал раздельный способ 
уборки зерновых культур со сдвоенными валками. Этот 
способ является самым передовым при скашивании 
зерновых. Впоследствии он был рекомендован для 
применения в других хозяйствах республики.

Мы встретились в поле у зерноуборочных комбайнов. Я 
сидел за рулем мотоцикла «Ковровец». Они спросили, почему 
руководитель хозяйства разъезжает на мотоцикле. Я им 
ответил, что легковая машина есть, но весь ресурс двигателя 
исчерпан и восстановить его невозможно. Колхоз большой 
и другого способа передвижения нет. Прямо в поле 
М.В. Зайцев поручил И.С. Сергееву оказать соответствую- 
щую помощь. (Нынешнему поколению непонятно, почему 
такие вопросы решались на таком уровне. Дело в том, что 
излишняя централизация при ведении планового хозяйства 
пред-полагает строго регламентированное распределение. 
Поэтому хозяйство, даже имея деньги, не могло приобрести 
сельхозтехнику без разрешения вышестоящих органов. 
Примечание Я.Н. Зайцева.)

В тот же день они посетили все 11 сел и деревень 
нашего колхоза. Побывали на фермах и в бригадах. Их 
интересовал ход строительства ферм и других объектов. 
Особенно им понравилась утиная ферма. На прудах и водое- 
мах колхоза «Россия» тогда выращивалось до 20 тысяч утят.

Осенью 1963 года Михаил Васильевич еще раз приехал 
в наш колхоз, интересовался работой завода по производству 
крахмала. Он одобрительно отозвался о работе предприятия.

Мне приходилось чаще встречаться с М.В. Зайцевым во 
время моей работы на должности начальника управления 
сельского хозяйства. Обращался к нему за советом и по 
производственным вопросам. Как всегда, получал исчер- 
пывающие ответы. Он стремился к положительному решению 
любого, даже сложного вопроса.

Он часто приезжал в район, встречался с активистами 
и жителями. Меня поражала его точность во времени, умение 
выслушать любого. Он был доступен для простых людей.
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Наверное, этим и объясняется его высокий авторитет среди 
колхозников и рабочих.

Следующая особенность — умение находить и ценить 
инициативных людей, а главное — поддерживать их. Приведу 
такой случай из своей жизни, произошедший со мной в 1969 
году. Летом 1969 года, на реке Кубня, что на территории 
колхоза «За коммунизм» (ныне — территория Тегешевского 
сельского поселения) решили построить плотину. Работы 
начались в августе. Производились они хозяйственным 
способом. Но в начале октября выпал снег, а бетонные 
работы не были завершены. В результате половодья плотину 
смыло. Так как часть средств была выделена из бюджета, то 
на меня был произведен начет (взысканы деньги — прим. 
Я.Н.Зайцева) Республиканским комитетом народного 
контроля в сумме 500 рублей (стоимость автомобиля ГАЗ-69 
составляла около 800 рублей (прим. Я.Н.Зайцева). Для меня 
это были офомные деньги. Когда об этом узнал М.В. Зайцев, 
он своим решением отменил постановление Комитета 
народного контроля и нам вернули взысканную сумму.

М.В.Зайцев считал, что инициативных людей надо 
поддерживать, а не наказывать. Он всегда был внимателен 
в таких случаях. Для него была характерна гуманность и 
доброта к другим.

Он был настоящим коммунистом, патриотом нашей 
Родины и мудрым воспитателем.

В.А. Мадянов,
заслуженный агроном РСФСР и ЧАССР.

В памяти народной

Род Зайцевых занимает значимое место в истории села 
Батеево Урмарского района. Значимость эта определяется 
местом, которое они нашли трудолюбием в области научных 
знаний. Людей разных профессий объединяет этот род. 
Людей каких только профессий нет среди них! Ученые, 
земледельцы, учителя, юристы, рабочие, экономисты, 
журналисты, врачи. Некоторые из них известны далеко за 
пределами района и республики. Многие из этого рода 
награждены орденами и медалями.
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Мой рассказ — об одном из славных представителей 
этого рода Зайцевых — Михаиле Васильевиче Зайцеве. 
24 октября ему исполнилось бы 80 лет.

Рассказ начну со слов Григория Моклакова.
Григория Васильевича хорошо знают в республике: он 

композитор-самоучка из села Ковали. С фронта вернулся с 
тяжелым ранением -  без зрения. Вскоре его назначили 
заведующим клубом. Тогда он и познакомился с Михаилом 
Зайцевым. Районный комитет партии назначил помощника 
начальника политотдела МТС уполномоченным в колхоз 
«Маяк» на время посевных работ. Часто бывал он в этом 
колхозе и во время уборочный страды, и во время молотьбы. 
Григория Моклакова назначили редактором стенгазеты. 
Колхозники часто водили его на место работы. Иногда 
приходилось ночевать прямо на рабочем месте. Инвалид 
войны устраивал для колхозников импровизированные 
концерты. Сн не видел слез слушателей, но чувствовал 
сердцем.

— Мне никогда не забыть этих дней, — вспоминает ветеран. 
Михаил Васильевич появлялся на рабочих местах и днем, и 
ночью. Успевал везде побывать, со многими переговорить. 
Был внимателен к людям, стремился оказать им помощь. По 
его рекомендации меня назначили инспектором Ковалин- 
ского Совета по оказанию помощи семьям фронтовиков. 
Срганизовали кассу взаимопомощи.

Таким и был он всю жизнь — трудолюбивым и добросо- 
вестным. Всю свою жизнь отдал служению народу.

Алексей Иванов, работавший секретарем обкома и 
заместителем Председателя Совета министров республики, 
хорошо его знавший, так пишет в своей статье (она 
напечатана в книге «Их имена останутся в истории», изданной 
в 1994 году):

«М.В.Зайцев был талантлив от природы, отличался высо- 
ким профессионализмом, ответственностью, организатор- 
скими способностями».

Это правда. Михаил Зайцев, родившийся в 1921 году в 
селе Батеево, с юности активно участвовал в общественной 
работе. Скончив Канашское педагогическое училище, он 
около трех лет работал в Тансаринской школе, затем заочно 
окончил педагогический институт. С 1942 года на
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комсомольской работе: заместитель начальника политотдела 
Урмарской МТС, помощник начальника политсектора 
Наркомзема Чувашской АССР по работе с комсомолом. 
Вскоре его переводят на должность заведующего отделом 
агитации и пропаганды райкома партии.

В течение десяти лет Михаил Васильевич находится на 
партийной работе: секретарь Чурачикского, второй секретарь, 
первый секретарь Моргаушского, первый секретарь 
Чебоксарского райкомов.

Некоторые современники не хотят видеть той огромной 
созидательной деятельности прежних руководителей, 
пытаются принизить их роль в развитии сел, деревень и 
районов республики. Но нельзя скрыть правду: руководители 
советских и партийных органов внесли огромный вклад в 
организацию и развитие производства. Они отдали этому 
всю жизнь. Работали, не жалея себя. Это можно подтвердить 
многими примерами. Михаил Зайцев — один из них.

Его организаторский талант всесторонне проявился в годы 
работы Председателем Совета министров Чувашской АССР 
(1962—1975 гг.).

Зайцевых мы посетили вместе с Антониной Алексеевной. 
Она — младшая сестра жены Михаила Васильевича — 
Марии Алексеевны. В прошлом Мария Алексеевна работала 
секретарем Урмарского и Чурачикского райкома ВЛКСМ. 
Затем она всю свою жизнь посвятила школе. Работала и 
директором 22-й школы г.Чебоксары. Заслуженный учитель 
Чувашской АССР. В будущем году ей исполнится 80 лет.

На журнальном столике — документы и награды. Среди 
них — орден Октябрьской Революции, Трудового Красного 
Знамени (два), «Знак Почета» и много медалей. В том 
числе — четыре медали Выставки достижений народного 
хозяйства СССР. И очень много фотографий.

Сидим, вспоминаем (я хорош о знал Михаила 
Васильевича) — кажется, что глава дома сидит рядом. Все 
здесь связано с его именем. Слушаю рассказ женщин и 
представляю обширную деятельность М.В.Зайцева. «Сгорел 
он на работе», — вздохнула жена. Мария Алексеевна 
продолжает рассказ:

— Стдыхали мы обычно в санатории «Россия» в г. Сочи. 
Проходит десять-двенадцать дней, Михаил Васильевич
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начинает торопить: «Собирайся домой -  хватит, отдохнули. 
Пора домой». Никогда не отдыхали все положенные по 
путевке двадцать четыре дня.

— Помню годы его работы в Моргаушском и Чебоксар- 
ском районах, — продолжает разговор Антонина Алексеевна. 
С четырех часов в колхозах. С восьми часов совещание. 
Сон — четыре часа. Шутил: «Выспимся на том свете».

Хочется привести выдержки из статьи Алексея Иванова:
«По долгу службы мне приходилось видеть, как решал 

Михаил Васильевич вопросы обеспечения населения 
продовольствием, промышленными товарами, снабжения 
республики электроэнергией, топливом. Он часто звонил в 
Москву и другие города страны — просил ускорить 
выполнение разнарядок. Одеть, обуть, накормить население, 
решить вопросы тепло-, энергоснабжения — не так просто! 
За все отвечает Совет министров. Он успешно решал эти 
трудные ежедневные вопросы».

Автор в своей статье упоминает многие сложные вопросы, 
которые приходилось решать. Например: значительно 
улучшилась работа учреждений культуры, здравоохранения, 
учебных заведений. В Чебоксарах была открыта Респуб- 
ликанская больница (1956), завершено строительство нового 
здания педагогического института (1957), заработал Волжский 
филиал Московского энергетического института (1961), 
здание муздрамтеатра (1961), заработал телецентр (1962). 
В районах и городах было построено много жилья. Например, 
в 1966—1969 гг. было построено школ на 37433 ученических 
места, 160 клубов, 37 библиотек, запущено 97 киноустановок. 
В 1967 году открылся Чувашский государственный 
университет. В 1970—1975 годах были построены здания 
Республиканской библиотеки имени М.Горького, концертный 
зал музыкального училища, Научно-исследовательского 
института. Открылись три районных и тридцать четыре 
сельских Дома культуры.

Необходимо отметить, что М.В. Зайцев помог многим 
деятелям литературы, искусства, науки улучшить жилищно- 
бытовые условия. Он умел ценить литературу и искусство. 
Послушаем Марию Алексеевну:

— Он не пропускал премьеры Чувашского и Русского 
театров. Особенно дружен был с писателями Петром
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Хузангаем, Яковом Ухсаем, Василием Давыдовым-Анатри, 
композитором Филиппом Лукиным. Несколько раз ездил в 
больницу к Хузангаю в Москву.

Антонина Алексеевна:
— Во время поездок на автомобиле часто читал на память 

стихи чувашских поэтов или пел чувашские песни.
Михаил Васильевич неоднократно избирался депутатом 

Верховных Советов Чувашской АССР, РСФСР и СССР. 
Возглавлял планово-бюджетную комиссию Совета нацио- 
нальностей. Принимал участие в работе XXII, XXIII, XXIV 
съездов КПСС как делегат.

Ничего не поделаешь, у здоровья тоже есть предел: в 
1975 году его настиг инсульт. Пришлось оставить работу. 
Неужели сидеть дома сложа руки? Несмотря на здоровье, 
он не сторонился общественно-политической деятельности. 
Включился в научную работу. Будучи внештатным сотруд- 
ником Научно-исследовательского института, принимал 
активное участие в подготовке книг по истории и экономике. 
Еще в 1974 году вышла его книга «Советы — органы власти, 
организаторы масс». В 1978 году увидела свет вторая 
книга — «Ступени роста». Через два года он защитил канди- 
датскую диссертацию по истории.

Последние годы своей жизни он посвятил борьбе за 
мир. РаботсШ ответственным секретарем Чувашского коми- 
тета защиты мира. Был награжден медалью «Борцу за мир».

Можно ставить точку и завершить статью. Но чувствую, 
что не всӗ рассказал о знаменитом земляке. А каков он 
был в семье, в быту? Ведь жизнь состоит не только из работы. 
Мария Алексеевна посмотрела как-то светло и тепло:

— Как сказать об этом кратко... Самый лучший муж и 
отец. Всем пример. Честность и порядочность. Как бы много 
ни приходилось ему работать, но он всегда находил время 
для семьи. — Призадумавшись немного, добавила: — 
Трудоголик и добрый.

— А вспомни, как ты замуж выходила, — попросила 
Антонина Алексеевна.

Дело, оказывается, вот в чем. Поженились они в Урмарах 
в 1943 году. Она — из деревни Новое Исаково. С фронта 
пришла похоронка. Погиб отец — Алексей Федоров. Мать —

50



Анастасия Артемьевна — осталась одна с семью детьми. 
Вообще-то детей было девять. Но двое уже создали свои 
семьи. Дома за старшую осталась одна Мария. Если уйдет 
и она...

—Теперь мы будем вам помогать вдвоем, — заверил зять. 
Он сдержал свое слово — всю жизнь поддерживал семью 
Алексеевых и часто общался с ними. Алексеевы твердо 
стали на жизненный путь. Антонина Алексеевна была избра- 
на секретарем Урмарского райкома комсомола (была и 
первым секретарем). Возглавляла и отдел культуры, и 
библиотеку имени Крупской в Чебоксарах. Работала секре- 
тарем Московского райисполкома и на других должностях. 
Ныне на пенсии. Михаил Васильевич и сам из многодетной 
семьи; отец и мать Василий Андреевич и Дарья Афанасьевна 
воспитали одну дочь и троих сыновей. У Михаила Василье- 
вича и Марии Алексеевны две дочери: Маргарита — препо- 
даватель Чувашского госуниверситета, Галина—заведующая 
ревматологическим отделением 1-й Республиканской 
больницы, заслуженный врач Чувашской Республики.

Так как заговорили о помощи, то хотелось бы отметить: 
стараться для людей, помочь им — в жизни для М.В.Зайцева 
было главным. Опять вспоминаю разговор с Григорием 
Моклаковым. Выяснилось, что Михаил Васильевич оказывал 
повседневную помощь Республиканскому обществу слепых. 
Благодаря его стараниям, например, была открыта глазная 
больница, учебно-производственное предприятие, школы для 
слабовидящих детей, республиканская библиотека. Начали 
работать подобные предприятия в Алатыре и Канаше. 
Поистине гуманная деятельность!

Люди тянулись к М.В.Зайцеву, обрагцались с различными 
просьбами и вопросами. По воспоминаниям Марии и 
Антонины Алексеевых, его часто останавливали на пути 
домой (он жил недалеко и поэтому ходил пешком): «Будьте 
добры, ради Бога, помогите, выслушайте, пожалуйста, у меня 
воттакой вопрос...».

Народ знает, к кому обращаться, кому доверять, от кого 
можно дождаться помощи. С этого начинается авторитет 
руководителя. Так и былоу М.В. Зайцева. Работая для рес- 
публики, для ее будущего он завоевал доверие и уважение
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людей. Республиканское общество слепых обратилось к 
городской администрации с ходатайством о присвоении 
одной из улиц города имени Михаила Васильевича Зайцева. 
Может, настала пора решать этот вопрос?

Аркадий Казанов. 
Перевод Я.Н. Зайцева. Газета «Хыпар», 

23 октября 2001 года.

Из воспоминаний Я.Н. Зайцева

Деда и бабушку по отцовской линии я не помню. Бабушка 
умерла в 1944-м, дед — в 1948 году. Из всего, что осталось в 
памяти — огромное количество книг во второй половине 
дедовского дома. Наверное, это были книги дяди Якова. 
Дом этот приобрела бабушка по материнской линии —- 
Агрепина Платоновна, в начале 50-х годов. После смерти 
деда Давида Евдокимовича она переехала из деревни Саруй 
в село Батеево.

Дом мы разобрали в 80-х годах. Он стал ветхим. 
Небольшой сад к настоящему времени выродился. Мы с 
братом посадили новые деревья. Но таких вкусных сортов, 
которые вывел дед Василий Андреевич, уже нет. В деревню 
часто приезжала тетя Полина Васильевна — она жила в 
с.Шоркистры, где ее муж Трофим Николаевич работал 
директором школы. Но вскоре они тоже переехали в г. Че- 
боксары (в 70-х годах).

Дядя Яков приезжал очень редко. На моей памяти это 
было 5—6 раз. Запомнился он мне хорошим и сильным 
голосом. Помню, что пламя в керосиновой лампе металось, 
когда он пел песни.

Дядя Михаил приезжал чаще. Первый раз он приехал на 
трофейной машине (немецкой). Мы долго ходили вокруг 
машины, притрагиваясь к отдельным деталям. А потом нас 
прокатили до околицы. Позже он приезжал на автомобиле 
М-20 (Победа). Впервые мы притронулись к машине, на 
которой было установлено отпугивающее детей устройство. 
Дело в том, что на машине остаются следы детских ладошек, 
которые при езде по пыльным дорогам проявляются, как на 
фотографии. Умельцы присоединяли катушку зажигания к
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кузову таким образом, что при прикосновении к нему бил 
электрический ток.

О чем говорили взрослые, я не запомнил. Встречи были 
короткими. Но для нас, детей, это были праздники. Дядя 
всегда привозил для нас сладости. Правда, ящик конфет, 
мармелада или печенья быстро пустел — семеро детей, 
наверное, имели хороший аппетит.

Из рассказов сверстников Михаила Васильевича и Якова 
Васильевича я знаю, что росли они, как и все деревенские 
дети, озорными и работящими... и большими выдумщиками. 
Был у нас большой пруд. Назывался он — «Заводской». 
Оказывается, еще в XVIII веке у нас был поташный завод 
(зольный). Он производил золу из древесины. По архивным 
данным, этот завод отправил в 1845 году 2250 пудов поташа. 
Принадлежал он казанскому купцу II гильдии Е.М. Верину. 
Можно себе представить. сколько древесины нужно было 
сжечь, чтобы получитьтакое количество золы.

Пруд этот был знаменит своими карасями. Мы их 
называли золотыми за их красивый цвет. Отличались они 
от белых карасей осторожностью.

Семен Иванович Галкин мне рассказал такую байку. 
Купаются дети в пруду, а дядя Яков сидит с удочкой на 
берегу. А дети назойливо плещутся около него. Позвал он 
тогда брата Михаила к себе. О чем-то пошептались, 
разделись и зашли в воду. Сели оба в воду и сидят. Через 
определенное время они стали выкидывать на берег крупных 
карасей. Собрались вокруг них дети — рты разинули: — 
Откуда рыба? Не знала детвора, что они на ночь снасти с 
прикормкой оставили — а теперь достают и приговаривают 
«Ловись, рыбка, мала и велика». На что? Знаешь сам...

Рассказал он мне и другие шутки братьев Зайцевых, но 
о них лучше промолчать — как бы кто не повторил. 
Выдумывали они разное. Полуслепой дед — сосед 
пожаловался братьям, что огурцы стали пропадать по ночам. 
Только не огурцов жаль, а ботву. Вянет она после посещения 
ночных гостей. Братья, не долго думая, «мины» из коровьих 
лепешек между грядками «поставили».

Утром ночные «гости» все проявились — и по цвету, и по 
запаху. Неделю судачили в деревне — правы братья или 
виновны? Деда всем жаль. Но ведь жаль и испорченных
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рубах и штанов! Крайним оказался старший брат — Николай. 
За то, что «не доглядел». Хорошо, что в семье у учительницы 
Дарьи Афанасьевны не было физического наказания.

Братья Зайцевы были рано приучены к труду, впрочем, 
как и все их сверстники. С 9—10 лет они активно участвовали 
во всех крестьянских делах. Это не голословное утверждение. 
Как историк, я верю только фактам. Как крестьянский сын, 
подтверждаю, что к сожалению, дети того времени (да и 
позже) занимались не только посильным трудом. И получали 
за свой труд очень мало. Вообще к трудовому стажу пенсио- 
неров, выросших в деревне, смело можно приплюсовать пять 
лет стажа. Мальчики в деревне с 6—7 лет пасут скот. 
Любимое и самое интересное — пастьба лошадей. Поездить 
на коне — мечта каждого мальчика. В десять лет он сеял и 
пахал, и лошадью управлял. Крестьянский труд братья 
Зайцевы познали во всей его тягости. Наверное, поэтому 
мечтой Дарьи Афанасьевны и Василия Андреевича было 
дать образование детям. Старшему сыну Николаю в этом 
случае не очень повезло. Время не располагало к образо- 
ванию: Гражданская война, затем голодные годы, создание 
колхозов отложили свой отпечаток на биографии Николая 
Васильевича. ШколаФЗУ стала вершиной егоучености. Но 
он никогда не говорил нам об этом. Школы фабрично- 
заводского ученичества учили ремеслу. Он стал хорошим 
кровельщиком. В середине 50-х годов он мастерил ведра 
из черного металла. Отличительным знаком его продукции 
была пятиконечная звезда на ведре. Он был прекрасным 
стекольщиком. Деревенский священник лишь ему доверял 
остекление церковных окон, которые имели вид различных 
геометрических фигур. Его гордостью был стеклорежущий 
инструмент (он его называл алмазом). Вплоть до 70-х годов 
ему не было равных по всей округе. Но его жизненный путь 
определили трехмесячные курсы ветеринарных санитаров. 
Срочная служба в армии, а затем военные годы (1941—1945) 
и вся оставшаяся жизнь моего отца была связана с 
ветеринарией, которой он посвятил полвека.

Никогда не слышал от отца упреков в адрес младших 
братьев и сестры, получивших образование. Не жаловался 
он и натрудности в жизни. Младшие, конечно, потом помо- 
гали нашей семье. Семья состояла из семерых детей, бабуш- 
ки по материнской линии и родителей. Всего десять душ.
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Меня всегда поражало бескорыстие отца, его постоянная 
готовность помочь людям. Представьте себе 40—60-е годы. 
Один телефон в деревне (в здании правления колхоза). Один 
ветеринар, который, кстати, не только животных лечил (часто 
спасал), но и людям первую помощь оказывал. Скорая 
помощь передвигалась на лошадях.

Этим бескорыстием дети, наверное, были обязаны в 
первую очередь матери Дарье Афанасьевне. Вот что 
рассказывал об этом один из современников:

— Как она успевала везде? Школу ликбеза (ликвидации 
безграмотности) вела. От трахомы лечила (болели более 
60% людей). Секретарем райисполкома была (на общест- 
венных началах).

Много лет спустя я обнаружил документы об организации 
Урмарского района. Действительно, на них сохранились 
подписи моей бабушки — Дарьи Афанасьевны. Если учесть, 
что собрания проходили после работы (после 18 часов), то 
станет понятна энергия этой женщины. Приплюсуем сюда 
10 километров до станции Урмары и столько же обратно. 
Все это пешком и в любую погоду.

Но главное достоинство Дарьи Афанасьевны я оценил 
уже в зрелом возрасте. Она сумела не только своим детям 
передать огромную трудоспособность и человеколюбие. У 
чувашей есть поверье, что сноха, пришедшая в дом, становится 
похожей на мать мужа. Такие же качества были у Марии 
Алексеевны, такие же качества сохранили ее дети — 
Маргарита Михайловна и Галина Михайловна.

Пусть простят меня внуки и правнуки за такие 
отступления. Мне кажется, что жизнь очень прозаична. И 
состоит она из множества мелочей. Достоинство человека 
складывается из мелочей. Человек, научившийся уважать и 
ценить других—достоин уважения.

Однажды я спросил у своей матери (Анны Давыдовны):
— Почему наш папа не смог учиться?
— Быть старшим в семье не всегда выгодно. Иногда 

(почти всегда) родители отдают предпочтение младшим. 
Во-вторых, времена для получения образования тоже бывают 
разные. Ваш отец проучился всего четыре класса. Ты же 
читал его бумаги. Нашел там хоть одну ошибку? Найдешь — 
покажи. Был и третий момент — деньги на образовэние.
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Отцу пришлось дом строить. А младшие пошли дальше 
учиться: Михаил в Канаше учился, Яков -  в Казани. До сих 
пор помню слова Дарьи Афанасьевны, что придется корову 
продать, а детям помочь. Действительно, корову продали. 
Корова в 30—40-х годах была целым состоянием. И продать, 
кроме коровы, нечего. Лошадь в колхоз отвели. За работу в 
колхозе платили зерном, соломой. Вся семья Зайцевых 
зарабатывала около одной тонны зерна за весь год. Михаил 
иногда в Канаш пешком ходил — денег на проезд не хватало 
(до Канаша 35 км). Отец также ходил.

В детстве я знал, что Михаил Васильевич работает 
большим начальником. Но кем и где — особо не 
интересовался. Сестра Альбина окончила Канашское 
педагогическое училище. Младшая — Нина окончила 
Канашское медицинское училище. После восьмого класса 
я отвез документы в Канашское педучилище, но Альбина 
отговорила — пошел учиться в девятый класс Урмарской 
средней школы. Брат Борис уже учился в школе ФЗО 
(фабрично-заводское обучение) на каменщика. Окончил 
одиннадцать классов. Куда пойти учиться? Отец сказал: «У 
меня денег для твоего обучения нет». Все же решил поступать 
в Волжский филиал Московского энергетического института. 
Брат рекомендовал учиться на инженера. Но вступительные 
экзамены по физике я сдал на тройку. Кроме того, я очень 
плохо знал черчение. В восьмилетней школе черчение 
преподавала не специалист (она вела пять предметов!). У 
меня было понимание того, что без черчения не быть мне 
хорошим инженером. Поступил на работу водителем в 
автоколонну 1312 «Г», затем учился на слесаря-механика, 
служил в армии.

Пишу об этом потому, что многие считают, что всем нам 
легко жилось и училось — ведь дядя Председатель Совета 
министров Чувашской АССР. Должен огорчить «доброже- 
лателей». Мой младший брат Николай не сразу поступил в 
университет. Год работал чертежником на заводе. Другой 
братишка — Валерий поступил сразу. Мне пришлось получать 
университетское образование заочно. Считаю эту форму 
обучения лучшей при наличии двух условий:

— заочник должен работать по получаемой специальности;
— нужно учиться с понимаем того, что изучаешь.
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Не каждый выпускник очного отделения может похвас- 
таться конспектами лекций по всем обучаемым предметам 
и изданием книги по дипломной работе.

Дядя Миша узнал о моей учебе лишь на третьем курсе. 
Прохожу около здания Дома Советов. Вижу, со ступенек 
спускается Михаил Васильевич. Поздоровались, разгова- 
риваем о жизни. Вдруг он спрашивает:

— А ты учиться думаешь?
Я ответил, что сегодня как раз сдал экзамены за третий 

курс. Тут он берет под руку и говорит:
— Зайдем ко мне на работу.
Зашли в огромный кабинет (я был впервые). Затем 

прошли в маленькую комнату. Дядя Миша достал коньяк и 
две очень маленькие рюмки. Выпили. Посидели, поговорили. 
Снова вышли на улицу и он сказал:

— Будут вопросы, заходи.
А вопрос у меня появился через год. Будучи водителем 

по профессии, я очень хотел купить машину-вездеход. Узнал, 
что в районной больнице списывают автомобиль. Подготовил 
документы и поехал к нему. Разговорились. Я изложил свою 
просьбу. Он сразу же сказал:

— Я этим заниматься не буду.
И послал к своему заместителю. Заместитель посмотрел 

бумаги и ответил:
— Мы, конечно, можем разрешить продать автомобиль. 

Но они потом попросят новую машину. А Совет министров 
машины не выпускает, а только распределяет.

Честно говоря, я сначала обиделся, что дядя не решил 
такого вопроса (мне казалось -  пустякового). Лишь потом я 
узнал, что машины такоготипа реализуются в исключительных 
случаях заслуженным людям, отдельным решением Совета 
министров.

Прошло несколько лет и я купил подобную машину. 
Рассказал об этом Михаилу Васильевичу. А он говорит:

— Есть вещи, которые я не должен делать. Хотя и смог бы. 
Видишь, как бывает, приходит время, и вопрос решается просто. 
А просто потому, что ты сам решил его. В жизни придется 
многие вопросы, точнее большинство вопросов, решать самому.

Это был хороший урок на всю жизнь. И я старался 
помнить его уроки.
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Моя педагогическая деятельность начиналась в той же 
школе, которую окончил в 1964 году. Попал на педагоги- 
ческую работу следующим образом. Приехали мы с отцом 
в Урмары, проходили мимо здания райкома КПСС. Выходит 
из здания первый секретарь Анатолий Дмитриевич Борцов 
(я его не знал). Приглашает нас в кабинет. Поинтересовался 
моими планами, узнал, что я кандидат в члена КПСС и 
предложил заполнить личный листок учета кадров. До этого 
мы с братом побывали в поисках работы во многих местах. 
Брат вдруг вспомнил про земляка, работавшего в Комитете 
государственной безопасности. Зашли к нему. Заполнил 
документы, написал заявление. С жильем в этой организации 
проблем не было. Мне сказали:

— Ждите. Мы вас вызовем.
Недели через две вызвали в военкомат. Встречает 

Леонид Андреевич Зайцев (однофамилец) и говорит:
— Есть мнение послать вас на курсы военных руково- 

дителей в город Казань.
Мне очень не хотелось снова одевать форму, и я начал 

отказываться. Комиссар говорит:
— А мы вам прикажем и все.
Я возразил:
— На учете состою в Чебоксарах и Вы мне не имеете 

права приказывать.
Вот тут военком и сказал:
— Это просьба Борцова.
Так я и стал военным руководителем в школе. Выбор, 

кажется, был правильным. Работа была интересная и ответ- 
ственная. Проверки были из Москвы, Куйбышева. Но главная 
проверка проходила в Чебоксарах на полигоне воинской 
части. Пятидневные сборы проходили на казарменном 
положении с боевыми стрельбами, с проверкой выполнения 
всех нормативов по гражданской обороне и физической 
подготовке. Через два учебных года наша школа заняла 
первое место в республике и получила переходящий кубок. 
Пишу об этом подробно потому, что однажды мне сказали:

— А что было странного в первых местах? Дядя-то где 
работал?

Должен разочаровать некоторых. Нормативы принимали 
военные, в присутствии всех военных руководителей школ
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республики. Первое место в республике по стрельбе из 
автомата Калашникова занял ученик нашей школы Михаил 
Недеров. Второе место по лыжным гонкам — Еньков. Он бы 
занял первое место, но отказался от лыж с жестким 
креплением. Он заявил:

— А на войне тоже ботинки за мной будут носить?
Конечно, в этих победах огромная заслуга, прежде всего,

школы, а не моя.
Через пять лет меня пригласили на работу в аппарат 

райкома КПСС. Я согласился. Там и зарплата была выше, 
и квартирный вопрос обещали решить. (Квартиру так и не 
дали. Простоял в очереди 25 лет под 125 номером.) Разу- 
меется, поехал за советом к Михаилу Васильевичу. Приехал 
к нему домой. Встречает меня Мария Алексеевна:

— Ты, наверное, к Михаилу Васильевичу? Сейчас 
позвоню. Сбещал домой придти, пообедать.

Звонит:
— Мишук, тут Яша приехал. Домой придешь?
Минут через десять дядя пришел. Сели обедать. Тетя 

Маруся наливает коньяк в очень маленькие рюмочки. Себе 
наливает половину. Выпили. Спрашиваету меня:

— Может, тебе еще налить?
Получив отрицательный ответ, говорит:
— Вообще-то мы редко пьем, только с гостями.
Вообще-то слова «пить» здесь кажется неуместным, но

мне никогда не приходилось видеть пьющих женщин в кругу 
дяди. Полина Васильевна, сестра дяди, за весь вечер с 
гостями выпивала одну рюмочку. А пела и плясала весь 
вечер.

Рассказал дяде о цели приезда. Сн ответил так:
— В школу вернуться ты всегда успеешь. Пройти школу 

партийной работы полезно в жизни. Я не достиг высоких 
ступенек на партийном поприще. Но считаю, что отдельные 
моменты стиля и методов партийной работы были бы 
полезны и сегодня. Главное, что было в партийной работе -  
это работа с кадрами. Была система работы. Не все в этой 
системе было хорошо. В этом я убедился чуть позже, когда 
стал работать в отделе пропаганды и агитации. К нам 
поступали секретные документы из ЦК КПСС, где вскры- 
вались вопиющие факты безнравственности и стяжательства
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отдельных партийных работников, а иногда и целых партийных 
организаций.

Не могу не написать особо о Марии Алексеевне. Вос- 
питанная в многодетной семье, в которой было девять детей, 
она была образцом простоты и доброжелательности. Обо 
всех нас она, наверное, знала больше, чем кто-либо. И 
каждого из нас — будь родственники с ее стороны или со 
стороны Михаила Васильевича, она считала своим. Это уме- 
ние не делить, не всем дано. Тем более женам руководителей 
такого ранга. Наверное, не всегда сюда приходили с весе- 
лыми и хорошими новостями. Чего уж грех таить — просить 
тоже. Кому-то на работу устроиться, кому-то квартира нужна. 
От правды жизни никуда не уйдешь. К сожалению, родствен- 
ников знали не только друзья, но и недоброжелатели. В те 
времена квартирный вопрос также оставался главным. Как 
сейчас помню общежитие, где жила моя старшая сестра 
Альбина с мужем. Приехал я посмотреть на племянницу. 
Ищу в комнате и не нахожу кровать с младенцем. А она в 
детской ванночке под столом спит. Братишка Николай с 
женой, двумя детьми и бабушкой жили в одной комнате, в 
общежитии электроаппаратного завода. Казалось иным, что 
позвонит дядя кому нужно, и все разрешиться в одну минуту. 
Не было этого, и не могло быть по одной простой причине — 
везде были очереди, везде были живые люди. Мария Алек- 
сеевна, видимо, хорошо знала жизнь города. Вот здесь она 
могла подсказать родственникам, где лучше и быстрее обес- 
печивают жильем. Наверное, с этим было связано то, что 
многие работали не всегда по специальности и не там, где 
хотелось бы.

У меня часто спрашивали;
— Как помогал Михаил Васильевич моему отцу и нашей 

семье?
И тогда, и сегодня я хочу ответить однозначно, что мой 

отец сам мог прокормить семью. С питанием у нас все было 
в порядке. Вся семья работала. Туго было с одеждой. Совсем 
плохо было с деньгами. Особые трудности начались в связи 
с учебой сестры в педучилище. Здесь отец с матерью 
приняли единственно правильное, на мой взгляд, решение — 
трое младших поочередно заканчивали учебу в школах- 
интернатах. Не вижу в этом ничего позорного. При другом 
раскладе мы бы остались без образования.
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У Михаила Васильевича была еще одна забота — сестры 
и братья Марии Алексеевны, у которых отец не вернулся с 
фронта. Наверное, поэтому мой отец никогда не высказывал 
упреков ни в адрес Михаила Васильевича, ни в адрес Якова 
Васильевича. Отец всегда возвращался от дяди Миши с 
большим рюкзаком подарков и вещей. А дядя Яша присылал 
посылки из Уфы.

Для нашей семьи всегда было важно, что у нас есть 
такой человек, на которого всегда можно опереться. Человек, 
который всегда даст правильный совет. Иногда цена сове- 
та — судьба. В том, что наша жизнь состоялась, мы обязаны 
маме с папой, дяде Мише и Марии Алексеевне.

Расскажу один эпизод, который характерен для раскрытия 
взаимоотношений братьев.

Летом 1972 года к нам приехали Михаил Васильевич с 
первым секретарем обкома партии Вороновским (наверное, 
попутно заехали). В дом не стали заходить, а сразу пошли 
в сад (наш дом был напротив дома, где родился дядя Миша). 
Погуляли по саду. Мать принесла домашнее пиво. Воро- 
новский похвалил пиво. Удивился вкусу и крупным плодам 
вишни. А потом вдруг спрашивает;

—Слушай, Михаил, а где же кирпичный особнячок, который 
строит твой брат?

Михаил Васильевич с удивлением посмотрел на него и 
ничего не сказал. А Вороновский продолжает;

— Жалоба поступила, что ты брату дом строишь. А где он?
Действительно, около отцовского дома было сложено

около тысячи кирпичей для ремонта печи. Отецтакже хотел 
дом на кирпичный фундамент поставить. Деньги тогда у 
отца появились. В колхозе стали хорошо платить, дети 
выучились. Чуть позже мать мне призналась, что для 
строительства дома деньги были. Наверное, и совещались 
об этом между собой.

Через некоторое время отец поехал к Михаилу Ва- 
сильевичу. Приехал он в новом, очень дорогом костюме, 
который одевал до конца жизни. Приехал очень веселый и 
с большим количеством продуктов. Подарки были всем 
(десятерым!). Прошло три или четыре года. Сидим с 
матерью и отцом за столом. Спрашиваю у отца;

— Что же вы там решили насчет дома?
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Отец пересказал содержание разговора.
— Ты, Николай, не обижайся, но только дом строить уже 

поздно. Да и для чего? Для кого? Лучше езжай на курорт. 
Работать бросай. В гости к детям наведывайся. Не думай, 
что мне денег жалко. Помочь смогу. Только здоровью твоему 
уже не смогу помочь.

Наверное, отец и сам об этом думал. Только вот 
чувашская привычка «Умри, но дом построй» чуть верх не 
взяла. А работать он не бросил — уволили перед Днем 
Победы. Председатель колхоза потом извинялся передо 
мной. Пусть Бог простит его.

Михаил Васильевич умер раньше моего отца. Умер, 
собираясь в гости к моему отцу. Отец уже плохо чувствовал 
и , наверное, сердца братьев позвали друг к другу.

Отцу о смерти Михаила Васильевича мы не сообщили. 
Боялись, сердце не выдержит. Конечно, он узнал.

На похоронах мы встретились с Яковом Васильевичем. 
Мы стояли рядом у могилы. Подошел первый секретарь 
обкома И.П.Прокопьев и выразил соболезнования. Между 
ними произошел такой диалог:

— Яков Васильевич, может быть переедете в Чувашский 
университет? С переездом, работой поможем. Все-таки 
родина?

— Не вижу необходимости переезда. В Башкирии 
прошла вся моя жизнь. Все меня знают и чужим себя не 
чувствую. Благодарю за предложение.

В 70-х годах я работал в партийных органах. Был при- 
креплен к партстационару. Здесь лечение проходил 
профессор М.Михайлов. За обедом он спрашивает у меня:

— Ваша фамилия Зайцев? А звать Яков? Я знаю Якова 
Васильевича Зайцева. Кем ты ему приходишься?

Отвечаю:
— Я его племянник.
— А ведь ты немного похож на него.
Потом он мне рассказал, что был в Башкирском универ- 

ситете по делам. Удивился, что там очень хорошо относятся 
к Якову Васильевичу, как к человеку, и высоко ценят как 
специалиста. Но больше всего удивило его то, что на 
небольшом банкете, устроенном в честь гостей из Чувашии, 
Яков Васильевич запел на чувашском языке. Башкиры, 
русские, чуваши дружно ему подпевали.
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— Ты знаешь, Яков, о чем я подумал. Никогда не 
догадаешься. Думаю, вот живут люди. Наверное, только на 
банкетах и сидят, раз дружно поют. Кстати, пели они потом 
и башкирские, и русские песни.

На одной из последних встреч я напомнил Якову 
Васильевичу этот случай. Он ответил так:

— Не так все просто в этом университете. Не так давно 
нашли моего «родственника» в университете. До парткома 
дело дошло. Начали разбираться, никаких родственных связей 
не нашли. Только с национальностью не могли разобраться: 
по отцу — татарин, по материнской линии — башкир, по 
дедовской линии — чуваш. Дураков у нас везде хватает. 
Дураков со степенями не очень много. Но опаснее всего 
именно они. Ума для науки не очень дано, но большие 
«знатоки» национального вопроса и подковерных игр.

Мне редко приходилось встречаться с Яковом Василье- 
вичем. Тем более ценны воспоминания тех, кто встречался 
с ним. Один из них, Георгий Викторович Викторов, который 
после войны учился вместе с ним в Казанском государст- 
венном университете. Вот что он мне рассказал:

— После окончания Великой Отечественной войны я 
учился в университете. Там же начал учиться и Яков Ва- 
сильевич. Как сейчас помню высокого майора с полной 
грудью орденов и медалей. Познакомился я с ним легко. 
Он был очень прост. Хотя прошел всю войну, и к нему было 
особое отношение преподавателей. Он чувствовал себя 
равным с ними, никогда не подчеркивая этого. Сами знаете, 
что во время учебы бывают не совсем простые ситуации. 
Нам, парнишкам из села, очень не хватало времени и денег. 
Не хватало потому, что ездить из Казани и обратно уходило 
много времени. Не съездишь за продуктами — останешься 
голодным. Не сдашь хорошо сессию — не получишь 
стипендию. Когда возникали какие-либо вопросы, мы 
обращались к нему. А решал он их довольно просто. Воз- 
никли у меня проблемы по одному из предметов. Препо- 
даватель был хороший человек. Но каждый преподаватель 
хочет, чтобы его предмет знали хорошо. Вы думаете он 
просить пошел? Ничего подобного. Иду я по коридору, а 
навстречу Яков Васильевич с тем самым преподавателем 
идет. Остановился он, остановился и преподаватель. Яков 
Васильевич обнял меня и говорит:
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— Ну как дела, братишка, домой съездил? Смотри не 
голодай, чуть что — ко мне. Сухой паек найдем.

Пошли они дальше. Преподаватель спрашивает:
— А что Яков, он точно твой братишка?
Яков Васильевич:
— А кто же им братом будет, если не я. Тяжело парню — 

дома он старший. Все на нем держится.
Дня два готовился к экзамену. Зашел отвечать. Долго 

«гонял» меня экзаменатор, но ответом остался доволен:
— Доволен я братишка, твоим ответом. Передай Яше 

привет. Нужно будет — заходи.
Я не в обиде на преподавателя. Всем трудно жилось — 

не мне одному. Только не знал я, что Якову Васильевичу 
еще тяжелее. Вернулся он с войны инвалидом. А мы об
этом не знали.

Заговорили мы о дяде Яше с Дмитрием Егоровичем 
Егоровым, ныне академиком, автором нескольких книг, 
посвященных женщинам, создателем музея матери в 
Чувашском пединституте. Сн спрашивает:

— Яша, а почему тебя так назвали? В честь Якова 
Васильевича?

Ствечаю:
— Вообще-то меня хотели назвать Сергеем. Но этому 

воспротивился старший брат Борис. Сн и предложил это 
имя.

— А вот дядя твой мне запомнился улыбкой. Такая добрая 
улыбка бывает только у хороших людей.

Наверное, знает Дмитрий Егорович психологию людей и 
умеет по улыбке определять степень душевности людей. 
Человек, прошедший войну, прошагавший все ступени педа- 
гогической карьеры до министра просвещения республики,
он прост в общении.

Не могу забыть один эпизод из моей жизни. Утвердили 
меня директором школы (директоров школ тогда назначал 
министр просвещения). Прохожу около здания пединститута, 
а навстречу идет Дмитрий Егорович. Поздоровались, доложил 
ему, что утвердили директором школы. Сн поздравил меня. 
И в это время подходит другой преподаватель института.
Сн спрашивает:

— С чем ты поздравляешь этого молодого человека?
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— Вот, знакомьтесь, директор Урмарской средней школы 
№ 1.

— А что он такой маленький (имелся в виду мой рост)?
Должен заметить, что подошедший человек был ростом

под два метра, а мы с Д.Е. Егоровым приблизительно одного 
роста (1м 65 см).

Ответ был блестящий и с приколом для собеседника:
— А мы, урмарские, не ростом берем, а умом. Поэтому 

среди нас министры появляются и проректоры тоже.
Собеседником оказался заведующий одной из кафедр, 

где проректором как раз работал Дмитрий Егорович.
Немного расскажу об отце. Хотя биография его умести- 

лась бы на половине тетрадного листка, о нем я мог бы 
написать целую книгу. Ведь это мой отец. Всю свою жизнь 
он проработал в одном месте, на одной должности. Сорок 
пять лет работал ветеринаром в колхозе. Сотни спасенных 
коров, сотни операций в домашних (читай в полевых) 
условиях. Коров я упоминаю не первый раз. Корова для 
крестьянской семьи это молоко, масло, а иногда и 
дополнительный рубль. Жители деревень Чубаево и Батеево 
до сих пор помнят моего отца как спасителя их кормилицы.

Сн прожил тяжелую жизнь крестьянина, но сумел воспи- 
тать семерых детей. Двое из них получили среднее специаль- 
ное образование, трое — высшее.

Сн навсегда остался в моей памяти крепким и сильным 
человеком. Как выдержало его сердце 73 года работы — 
уму не постижимо. Из них — три года срочной службы на 
Дальнем Востоке и четыре года Великой Стечественной 
войны.

Стец не любил рассказывать о войне. Рассказал за всю 
жизнь лишь три эпизода.

Как он получил орден Красной Звезды (он самый почи- 
таемый из орденов среди участников войны и, кажется, самый 
красивый. В нашем селе такой орден получили только двое).

Рассказ первый:
— Сстановились мы в одном селе, освобожденном от 

немцев. Разместились в уцелевшей избе и стали готовиться 
к ужину. Показалось мне, что кто-то есть на чердаке. Взял 
винтовку и выстрелил. Истошный вопль мигом выбросил 
нас на улицу. Сказалось, что там спрятались четыре немца.
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Мы с ужасом подумали о том, что было бы с нами, если 
они ночью спустились оттуда.

Рассказ второй:
— Ты спрашиваешь, почему я седой? Спроси у матери, 

какие у меня были волосы до войны. Попали мы однажды 
в окружение. Притом оказались в болоте обе стороны. Ни 
мы их не можем выбить, ни они нас. Такое на войне изредка 
бывает. Лежим в болотной воде и стреляем друг в друга. 
Немецкие самолеты сбрасывают боеприпасы, а они 
попадают к нам. Наши сбрасывают — попадают к немцам. 
Целую неделю перестрелка шла. Видимо, командование 
обеих сторон «забыло» нас. На четвертые сутки стали руки 
отказывать — не можем на курок нажимать. Привязали руки 
бинтами и на шею. А был уже ноябрь. Шинели примерзли 
к воде. Спирт уже заканчивается — мы чувствуем, что 
медленно замерзаем. Хорошо то, что боеприпасов у нас с 
немцами, видимо, было одинаково мало. На седьмые сутки 
нас вывели из окружения разведчики. Счнулся в госпитале 
от сильной жажды. Хотелось пить. Но пить нам давали по 
чайной ложке воды с глюкозой. Больше нельзя было пить 
после долгого голодания. Помню, как один умер на глазах. 
Сн выпил целую кружку воды... Я встал на третий день. 
Пошел бриться — себя не узнал. Я поседел и стал белый.

Рассказ третий:
— Война ломает и убивает людей. Погибают не только 

от вражеских пуль. Не выдерживает психика. Был у меня 
хороший друг. Капитан с Украины. Был человек веселый и 
добрый. Хотя, казалось бы, к войне эти качества не совсем 
подходят. Дома у него остались пятеро детей с женой. Мы 
хорошо знали семейное положение друг друга, так как 
семьям высылались документы для получения продоволь- 
ствия. Едем мы с ним на повозке. Я спереди, он сзади. Он 
снял сапоги. Сидит босой. Рядом винтовка. Мы всегда возили 
винтовку, хотя штатным оружием в нас были револьверы. 
Война закснчилась. Лето в Венгрии очень красивое и 
теплое. И вдруг он говорит мне:

— Я очень устал. Мне хочется застрелиться.
Я постарался все в шутку перевести. Вперед смотрю. 

Вдруг выстрел и он валится на меня. Пощупал пульс — 
мертвый. Никакая логика не укладывается в голове. Но я
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его понял. Он не выдержал конца войны. Мы ее так жда- 
ли — Победу. Потом, чуть попозже я узнал много трагедий. 
Кто спивался, кто срывался... Это было страшное эхо 
страшной войны.

Совсем не героические рассказы. Они не придуманы. 
Ни один писатель не может придумать то, чего не было в 
жизни.

Иногда отец говорил;
— Ты знаешь, что такое война? Кому была война, кому 

была...
Теперь я знаю, какое слово он хотел туда вставить.
Мы признательны нашим родителям за жизнь, подаренную 

нам. Пусть нелегкую.
Не было в нашей семье физического наказания. Как 

они терпели и воспитывали нас. Кто-то из моих знакомых 
сказал:

— Я не признаю слово воспитание. Человек воспитывается 
жизнью, примером родителей. А воспитание словом — чушь.

Отец и мать делили свою родительскую любовь ровно 
на семь частей — по количеству детей.

Мать моя родом из деревни Саруй Урмарского района. 
Девичья фамилия Давыдова. Хотя дед Евдокимов Давыд 
Евдокимович, а бабушка Платонова Агрепина (так в доку- 
ментах) Платоновна. Была она уроженкой деревни Орнары 
из рода Шишкиных. Из той же деревни, что бабушка Дарья 
Афанасьвна. Наверное, Дарья Афанасьевна и познакомила 
их с отцом.

Мать мечтала стать учительницей и поступила учиться в 
Казань. Но вместо учебы родители выдали замуж. Такое 
тоже бывает.

Всю жизнь она посвятила детям. Работала в колхозе. 
Небольшой отрезок времени была продавцом. Но после 
ограбления магазина (она же числилась сторожем -  чтобы 
получать больше денег, 12 рублей в месяц) с нашей семьи 
взыскали огромную по тем временам сумму. Через два года 
ей прислали повестку в суд, в г.Казань. Задержали воров и 
она имела возможность пересмотра дела. Но она наотрез 
отказалась ехать:

— Все что было, то прошло. Не хочу переживаний.
Слава Богу, она жива.
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Говорят, что дети — зеркало своих родителей. В этом 
смысле Михаилу Васильевичу повезло. Две его дочери 
пронесли через всю жизнь честное имя родителей. Так 
случилось по жизни, что больше мы общались с Галиной 
Михайловной. Общались по острой необходимости. Она наш 
семейный доктор (а может правильней будет — всего рода?). 
Как ее хватает на всю родню, не знаю. Только вот отказывать 
в помощи, не в ее правилах.

Описать жизнь Галины Михайловны не хватит достойных 
слов. Наверное, жизнь отца продлила именно она, вместе с 
мамой. Не люблю сравнений. Ибо они не могут отразить 
истину человеческой души. Была в истории Мать Тереза, 
посвятившая себя спасению людей. Для меня и для многих 
наших многочисленных родственников (количество родст- 
венников растет по геометрической прогрессии, или по 
должности, или по отзывчивости на чужую боль) это врач от 
Бога. Она посланник Бога на земле.

Мы очень редко встречалисьс Маргаритой Михайловной. 
Профессия у нее была не очень востребованная родствен- 
никами. А когда редко общаешься, то и плохо знаешь даже 
старшую, пусть двоюродную сестру. Я общался с ее мужем, 
Юрием Клементьевичем чаще, чем с ней. А потому могу 
сказать, что семья Никандровых никогда не чуралась нас. 
Они никогда не показывали своего превосходства. Как к 
родному брату я заходил в Юрию Клементьевичу, когда он 
работал директором завода. Он помогал нашей школе. 
Признаюсь честно, наверное, и злоупотреблял родством 
(единственное, что оправдывает меня — просил не для себя). 
Многое сделали Никандровы для становления семьи 
Шмелевых—двоюроднойсестры Альбины. Наверное, многие 
из этих добрых дел мне не известны. Но они нисколько не 
умаляют их роли в жизни нашего рода.

Михаил Васильевич и Мария Алексеевна очень любили 
своих внуков -  Михаила и Дениса. Михаил Юрьевич успешно 
защитил кандидатскую диссертацию, тем самым продолжил 
славную традицию нашего рода, Денис — молодой юрист и 
все у него впереди.

Однажды я спросил у сестер:
— Почему вы не защитили кандидатские диссертации?
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— Мы и в институты специально поступили не в Че- 
боксарах.

Действительно, Маргарита Михайловна окончила 
Московский энергетический институт, а Галина Михайловна 
Горьковский медицинский институт.

А ответ на диссертационную тему прост. Тяжелая болезнь 
отца требовала усилий и внимания всех членов семьи.

Я.Н. Зайцев, 
заслуженный работник образования 

Чувашской Республики.

Из воспоминаний М.Н. Петрова — 
первого секретаря Урмарского РК КПСС

В 60—70-е годы прошлого столетия мне пришлось 
работать председателем райисполкома, первым секретарем 
Урмарского райкома партии. В то время республикой 
руководилиС.М. Исклюков, Н.А. Вороновский, И.П. Прокопьев, 
М.В. Зайцев, Л.П. Прокопьев — политическая элита, как 
сказали бы сейчас, которая внесла огромный вклад в дело 
повышения материального благосостояния и культурного 
уровня трудящихся.

Хочется поделиться воспоминаниями о нашем земляке 
М.В.Зайцеве, Председателе Совета министров ЧАССР. 
Михаил Васильевич был моим добрым наставником и 
примером мудрого, дем ократичного  и толкового 
руководителя. Как и любого приступившего к должности, на 
первых порах, разумеется, и у меня возникали вопросы по 
строительству школ, дворцов культуры, жилых домов и др., 
так как трудно было определиться с приоритетными 
направлениями в жестких рамках финансирования. К нему 
можно было обратиться за консультацией и советом в любое 
время. Он учил меня, молодого председателя исполкома 
райсовета, выделять из массы повседневных, требующих 
решения вопросов 1-2 кардинальных, чтобы можно было 
целенаправленно претворять их в жизнь.

М.В. Зайцев нередко, как и другие руководители рес- 
публики, приезжал в район, интересовался деятельностью 
колхозов и совхозов, промышленных предприятий,
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строительством животноводческих ферм, школ, клубов, 
торговых предприятий и жилья. Запомнился один из 
приездов. Рассматривали поля колхозов и совхозов. 
Подходит время обеда, и я предложил Михаилу Васильевичу 
заехать в столовую одного колхоза. А он мне говорит: 
«Погоди! Вот недалеко лес, там и пообедаем». Я в 
недоумении. Остановились в лесу. Шофер М.В. Зайцева 
выложил из машины незамысловатую еду: пирожки, колбасу, 
термос с горячим чаем, и мы пообедали. В такой обстановке 
и в непринужденной беседе очень много можно узнать о 
собеседнике, как он обо мне, так и я о нем. У меня о Михаиле 
Васильевиче остались самые хорошие впечатления, как о 
человеке простом, внимательном и дружелюбном.

Хотелось бы поделиться размышлениями о типе совет- 
ского руководителя, какой представлял М.В. Зайцев. Прежде 
всего, это человек перспективно мыслящий и ставящий инте- 
ресы государства, республики, своего района или предприя- 
тия на первое место. Во-вторых, это гражданин, для которого 
соблюдение морально-нравственных и этических норм было 
естественным проявлением личности. В-третьих, это 
трудоголик, для которого понятие «нормированный рабочий 
день» не существовало: от сих, до сих, по пятидневке никто 
из них не работал. Следующее, они не были «кабинетными» 
работниками, знали жизнь республики изнутри, потому что 
владели ситуацией всегда, так как выезжали на места 
наиболее значимых событий, где требовалась помощь, 
вмешательство или чтобы разделить радость с людьми.

В советское время сельскому хозяйству государство 
оказывало огромную помощь. Можно было в достаточном 
количестве приобретать трактора, комбайны, другую 
сельскохозяйственную технику, минеральные удобрения, 
гербициды, горюче-смазочные материалы, стройматериалы 
по доступной цене.

В свое время мною была заведена папка, которую я назвал 
«Некоторые материалы из прошлого Урмарского района». В 
папке в основном вырезки из республиканских газет 
«Коммунизм ялавӗ» (ныне «Хыпар»), «Советская Чувашия» и 
районной «Хӗрлӗ ялав». В них содержатся мои публикации, 
посвященные урмарцам: данные о разных событиях, людях- 
руководителях и рядовыхтружениках, о партийно-советской

70



работе, хозяйственно-культурном строительстве. В этих 
газетных материалах достоверные сведения, показатели, 
цифры.

Да, район из года в год наращивал производство зерна 
и других сельскохозяйственных культур, продуктов 
животноводства. По итогам социалистического соревнования 
не раз выходил победителем и завоевывал первые места в 
республике. Особенно удачно завершился, например 1974 
год, средний урожай зерновых и зернобобовых культур по 
району составил 26,4 центнера с гектара (по тем временам 
очень хороший показатель). В отдельных хозяйствах он был 
намного выше. Например, в колхозе «Дружба» — 39,3, в 
колхозе «Путь Ильича» — 36,1 центнера с гектара.

Изучать опыт урмарцев приезжали делегации не только 
из районов нашей республики, но и из Марийской АССР, 
Мордовии и Татарстана. Непосредственно в районе 
проводились мероприятия республиканского и союзного 
значения. Так, 10—11 ноября 1970 года здесь состоялся 
республиканский семинар руководителей районов с 
участием глав министерств и ведомств по изучению опыта 
урмарцев по борьбе за высокие урожаи, прежде всего 
зерновых и зернобобовых культур.

24 октября 1974 года в Чебоксарах было проведено 
Всесоюзное совещание-семинар руководителей мелио- 
ративных и сельскохозяйственных организаций по проблеме 
создания орошаемых культурных пастбищ и эффективного 
их использования. На следующий день участники семинара 
прибыли в Урмарский район. В Доме культуры деревни 
Чубаево состоялась встреча мелиораторов с руководителями 
района и колхоза «Дружба», где они были ознакомлены с 
организацией мелиоративных работ, перспективами развития 
орошаемого земледелия в районе. К этому времени площадь 
орошаемых земель района достигла почти 1700 гектаров. А 
в колхозах «Дружба» и «Путь Ильича» были созданы крупные 
каскады прудов.

Немало сделано и в других областях народного хозяйства. 
В 1975 году в районе было одиннадцать промышленных 
предприятий и организаций. Они выпусксши более двадцати 
видов продукции, которая поставлялась во многие районы 
страны, в том числе и на Дальний Восток и Крайний Север.
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Хорошо работала мебельная фабрика, объединение 
«Сельхозтехника» и другие. Известковый завод в 1970—1973 
годах ежегодно производил по 12,5 тысяч тонн строительной 
извести, до 46 тысяч тонн известковой муки, столь 
необходимой для известкования кислых почв.

М ного строилось школ, учреждений культуры, 
здравоохранения, торговли. Например, в поселке Урмары 
возведены здания швейного предприятия «Паха тӗрӗ», 
Дворцов культуры и спорта, средней школы № 1, райкома 
партии, райисполкома, военкомата, райбольницы, ресторана, 
Дома пионеров, музыкальной школы, детского сада, жилые 
дома. Во многих деревнях вместо ветхих строений появились 
добротные Дворцы культуры, фелвдшерские пункты, магазины. 
Кстати, о магазинах. Только в 1966-1970 годах их построено 
около 40, в том числе двухэтажные универмаги в поселке 
Урмары, деревнях Ковали и Мусирмы. А в Шоркистрах, 
Шигалях, Кульгешах, Арабосях и Кудеснерах дети стали 
учиться в новых зданиях средних школ.

Строительный кирпич производил Шоркистринский 
кирпичный завод (ок. 11 млн шт. в год) и Урмарский 
кирпичный цех Канашского завода стройматериалов 
(3 млн шт.). Этого кирпича не хватало, поэтому его завозили 
еще из-за пределов района. Вот какой был размах 
строительства!

Особо следует отметить то, что была построена 
асфальтированная дорога от Урмар до трассы Чебоксары— 
Казань длиною в 20 км. Значение этой дороги трудно 
переоценить: с начала ее эксплуатации намного улучшилась 
связь между Урмарами и Чебоксарами, особенно в зимнее 
время.

И все это — дело умелых и трудолюбивых наших 
земляков, людей, крепко стоящих на родной земле, уверенных 
в завтрашнем дне. Успехи не приходят сами собой, а 
достигаются упорным самоотверженным трудом. Большое 
значение имела организация социалистического со- 
ревнования. Передглазами возникают образы передовиков 
производства, настоящих героев труда. Их очень много, сотни 
и сотни. На животноводческой ферме и за рабочим станком, 
в поле и на строительной площадке — везде люди работали 
с энтузиазмом, опережая время. Они поощрялись морально
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и материально. Самые лучшие награждались орденами и 
медалями. Среди них руководители, специалисты сельского 
хозяйства, рабочие, труженики полей и ферм, строители и 
другие.

В хорошее время жил и трудился наш земляк Михаил 
Васильевич Зайцев. Сн как руководитель республики, конечно, 
радовался успехам своей малой родины — колхоза «Дружба» 
и района. В этих успехах есть большая доля его труда. А 
мы, все урмарцы, гордились своим земляком и старались 
быть достойными его.

М.Н. Петров, май 2007 г.

Мои воспоминания 
о Михаиле Васильевиче Зайцеве

Первое знакомство с Михаилом Васильевичем у меня 
было в конце 1940-х годов. Мы, старшеклассники и 
выпускники Ковалинской средней школы, организовали в 
родном колхозе «Маяк» комсомольско-молодежные звенья 
по выращиванию высоких урожаев зерновых и других культур. 
Мы трудились очень старательно и радовались, что у нас 
получается. Однажды к нам приехал секретарь комсомола 
Урмарской МТС Михаил Зайцев. Он очень просто побеседо- 
вал с нами, побывал на наших участках, похвалил за работу.

Потом судьба распорядилась так, что с 1960 года в 
течение многих лет я работал с ним как со старшим 
товарищем. После избрания меня председателем Урмарского 
райисполкома Михаил Васильевич, тогда уже Председатель 
Совета министров Чувашской республики, оказывал мне, 30- 
летнему председателю, большую практическую и моральную 
помощь, поддерживал в трудных ситуациях. Это придавало 
мне уверенности в работе в то очень сложное время: тогда 
по предложению Н.С. Хрущева в стране провели неоправ- 
данное укрупнение районов. В Урмарском прежнем районе 
оказались территории и населенные пункты трех районов: 
от Волги до Канаша. Надо было решать постоянно множество 
вопросов хозяйственного и культурного строительства, а 
материальных и финансовых средств было мало. В этих 
условиях Михаил Васильевич всегда поддерживал руководи-
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телей районов. Он был всегда конкретен, человеком слова. 
Если он пообещает помочь решить вопрос, то обязательно 
сделает. Если невозможно помочь, то об этом сразу скажет. 
Актив республики уважал Михаила Васильевича и за то, 
что он никогда не боялся брать на себя ответственность 
при решении острых и трудных вопросов. Руководителям 
районов нередко приходилось нарушать в интересах дела 
те или иные постановления Центра, которые часто 
противоречили самой жизни. В числе таких постановлений 
было запрещение использовать финансовые средства, 
предусмотренные на ремонт школьных зданий на строи- 
тельство школьных помещений. За это строго наказывали, 
вплоть до освобождения с работы руководителя. А поме- 
щения школ в основном были старые, сгнившие и ремонти- 
ровать их было невозможно. Надо было сделать новый 
фундамент, выложить новые стены, покрыть крыши. Только 
пол, потолок, оконные рамы использовались из старых 
помещений. Это называлось везде инициативным строи- 
тельством школ. Для этого использовались и средства, 
выделенные на капитальный ремонт, и средства колхозов, 
совхозов, предприятий. Учителя, учащиеся и родители 
бесплатно участвовали в строительстве. Строили всем 
миром, получались хорошие здания школ, почти новые. 
Казалось бы, надо поддерживать такие добрые дела. Но 
постановление, подписанное Хрущевым, запрещало деньги, 
выделенные на ремонт, использовать на строительство 
зданий. Везде проверяли и наказывали «виновных». И к 
нам приехал в район ревизор из Москвы, написал акт о 
таких нарушениях. Я не согласился с таким актом и попро- 
сил ревизора поехать по району и посмотреть выстроенные 
таким способом школьные здания. Он отказался по причине 
истечения срока командировки. Я позвонил Михаилу Ва- 
сильевичу с просьбой помочь продлить срок командировки 
ревизора на один день. Он сказал ревизору, что письменно 
подтвердит причину продления командировки. Когда ревизор 
осмотрел построенные всем миром здания, увидел, что 
использовались старые материалы прежних зданий, он сказал, 
что порвет этот акт о нарушениях. На моих глазах он дейст- 
вительно порвал этот акт и написал другой, который 
подтвердил строительство всем миром. Вот так Михаил 
Васильевич помог мне избежать наказания.
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Много вреда принесло укрупнение Хрущевым районов, 
снижение роли Советов городов, районов и сельских 
Советов. Практически они оказались бесправными, и вместо 
них непомерно возвышались Управления сельского хозяйства 
районов. Они стали над райисполкомами. К нам в район 
из Канашского района прислали начальником Урмарского 
управления сельского хозяйства Фомина. Он сразу поставил 
вопрос о том, чтобы разместить работников своего аппарата 
в здании райисполкома, а работников райисполкома 
переселить в другие помещения в поселке, ссылаясь на 
постановление Хрущева о повышении роли Управления 
сельского хозяйства. Я сказал Фомину: «Райисполком в этом 
здании работал все годы советской власти, а Управление 
сельского хозяйства всегда занимало другое здание. Так 
будет и сейчас, и дальше». Поехал в Чебоксары к М.В. Зай- 
цеву и рассказал ему обо всем этом. Он написал распо- 
ряжение, в котором обязал Фомина провести ремонт здания 
сельхозуправления, выделив для этого средства и определил 
срок исполнения. Вот так мы с ним защитили честь и 
авторитет районного Совета депутатов трудящихся, не 
выполнили грозное постановление Хрущева. Когда в конце 
1964 года Хрущева сместили, ликвидированные районы 
восстановили вновь в прежних границах, роль местных 
Советов вновь поднялась на прежнюю высоту, они были 
восстановлены в правах, позволяющих в полную меру 
руководить всеми сторонами жизни на своей территории.

Михаил Васильевич смело решал возникающие вопросы, 
не боялся брать на себя ответственность, когда этого требуют 
жизнь и интересы дела. Сн живо интересовался, как обстоят 
дела в родном Урмарском районе. Вместе с первым 
секретарем обкома КПСС Исклюковым С.М. они ежегодно 
перед началом уборки приезжали в район и в течение двух 
дней бывали в колхозах и совхозах, встречались с 
руководителями, тружениками села, осматривали поля, 
радовались тому, чтоурмарские хлеборобы стали выращивать 
высокие урожаи зерновых и других культур.

В 1970 году меня из района перевели в Чебоксары на 
работу в обкоме партии. Этот переход для меня был 
болезненным, трудным и по специфике работы, и в психо- 
логическом отношении. Мне, сельскому человеку и работнику
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районногоуровня, требовалось время, чтобы перестроиться. 
Михаил Васильевич часто интересовался, какя привыкаю к 
городскому образу жизни, к новым условиям работы, 
морально поддерживал меня. Он говорил, что сам прошел 
этот путь, преодолевал психологические трудности. Я по 
районной привычке в обкоме работал допоздна, он тоже очень 
поздно уходил домой. Он часто вечерами заходил ко мне 
«на огонек», и мы вели непринужденный разговор по 
различным вопросам.

У Михаила Васильевича в Совете министров был четкий 
продуманный порядок работы. Его характеризовали 
конкретность, оперативность, знание дела и уважительное 
отношение к работникам, к простым людям. За это он 
пользовался большим уважением руководителей городов, 
районов, министерств и ведомств, директоров предприятий, 
совхозов, председателей колхозов республики. Его высоко 
оценили в центральных органах и ведомствах в Москве. Сн 
работал с полной отдачей сил и способностей. К сожалению, 
все это подорвало его здоровье, и он был вынужден уйти 
на пенсию. И после ухода на пенсию он продолжал работать 
в меру своих сил, возглавлял Республиканский комитет 
защиты мира, защитил диссертацию кандидата наук.

Ссенью этого года Урмарскому району исполнится 80 
лет. Я уверен, что при праздновании юбилея района, 
трудящиеся, всете, ктознал Михаила Васильевича, работал 
в те годы, добрым словом вспомнят своего славного земляка. 
Видный государственный и общественный деятель 
республики Зайцев Михаил Васильевич заслуженно стоит 
в первых рядах уважаемых руководителей Чувашии.

А. Борцов, май 2007 г.

Из воспоминаний заслуженного работника 
автомобильного транспорта Чувашской АССР 

Ахвандерова Авинира Александровича

В течении 20 лет (1970—1990) я работал в Урмарском 
райисполкоме и райкоме КПСС водителем. Председателем 
райисполкома был Петров Михаил Николаевич, затем — 
Григорьев Геннадий Григорьевич.
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В то же время колхозы и совхозы работали в полную 
силу. Из года в год росло производство сельхозпродукции. 
Первым секретарем обкома КПСС был А.Н. Вороновский, 
Председателем Советаминистров — М.В. Зайцев—уроженец 
села Батеево. Они регулярно приезжали в район, бывали в 
колхозах и совхозах.

Однажды, в начале70-х годов, А.Н. Вороновский и М.В. Зай- 
цев приехали к нам в район. Они до этого были в Козлов- 
ском районе. Вчетвером, наавтомобиле ГАЗ-21 «Волга» они 
приехали через территорию совхоза «Прогресс» со стороны 
Тансарино. В то время в республике усиленно внедрялись 
так называемые культурные пастбища для откорма скота. 
Они представляли собой огражденное поле с многочис- 
ленными травами и орошались из искусственных водоемов.

Они сначала поехали осматривать пастбища в Тегешево 
(на Кубню). Затем поехали в колхоз «Путь Ильича», где 
председателем колхоза работал Иван Михайлович Михайлов. 
Это был талантливый организатор, постоянно стремившийся 
к внедрению новшеств.

После осмотра полей я завез гостей на колхозную 
пасеку. Здесь мы пообедали на свежем воздухе. Во время 
обеда начался сильный дождь. Все забежали в дом 
пасечника. Мы с трудом выехали из леса и доехали в 
Урмары. Одна машина поехала проводить гостей из Ма- 
рийской АССР в г.Козловку. А.Н. Вороновский и М.В. Зай- 
цев на другой машине тоже поехали их провожать, затем 
снова вернулись в Урмары.

Хочу рассказать другой эпизод. В районе проходило 
какое-то большое совещание. До начала совещания М.В. Зай- 
цев с товарищем из Чебоксар и секретарем райкома партии 
Н.М. Лазаревой поехали в д.Кудеснеры. Вто время М.В. Зай- 
цев работал в Комитете Защиты мира. Все это я расска- 
зываю потому, что Михаил Васильевич живо интересовался 
производственными делами родного района. Радовался 
успехам земляков, встречался с руководителями, с рабочими 
совхозов и колхозниками.

Руководители района нередко заезжали в Комитет 
защиты мира республики. Из разговоров я узнавал, что 
Михаил Васильевич по мере возможностей оказывал помощь 
в решении тех или иных вопросов.
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Хочу сказать несколько теплых слов о его водителях 
Федоре Осипове и Мазине (имя не помню). С ними было 
приятно общаться, узнавать новости. Главным в их характере 
была человечность и простота. Не зря говорят; «С кем 
поведешься, того и наберешься».

Жаль, что многих из них нет. Но у нас навсегда о них 
останется добрая память, как о Человеке.

Из воспоминаний 
Алексеевой Антонины Алексеевны

С Михаилом Васильевичем наша семья познакомилась в 
1943 году, когда мы получили похоронку на отца. В эти 
годы старшая сестра Маруся работала вторым секретарем 
Урмарского райкома комсомола, а Михаил Васильевич 
заведующим отделом пропаганды райкома партии.

Сднажды они вместе пришли к маме, просили разреше- 
ния на женитьбу, потому что вдвоем им будет легче помогать 
нашей семье, где 6 детей и больная мама. Мама согласилась. 
Сни жили в Урмарах на квартире и помогали нам, как могли.

Я продолжалаучиться. Летом работала в колхозе наравне 
со взрослыми. После 10 класса меня приняли на работу 
инструктором райкома комсомола. Это было 18 июня 1945 
года.

Зайцевых перевели в Чурачики. Михаила Васильевича 
секретарем райкома партии, Марусю секретарем райкома 
комсомола. Сни продолжали нам помогать, в выходные дни 
приезжали к нам.

Я продолжала работать в райкоме комсомола. В 1950 
году меня приняли в партию. А в 1953 году избрали первым 
секретарем райкома комсомола. А потом отправили на 
учебу в Московскую трехгодичную партийную школу. Из 
Москвы посылала домой деньги и посылки с продуктами. 
Так наша семья выжила в эти годы.

Зайцевых из Чурачики направили в райком партии Мор- 
гауши, затем в Кугеси первым секретарем райкома партии, 
ближе к нашим малышам. Девочки Рэма с Розой учились в 
Канаше, а мальчики в Марпосаде. Михаил Васильевич всегда 
помогал им, заменял отца.
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Когда окончила учебу в Москве, приехала в Урмары, 
работала заведующей отделом культуры, проработала на 
этой должности до 1959 года.

За это время построили здание для районной библиотеки. 
Нас поддержали министр культуры Капитонов и Михаил 
Васильевич Зайцев.

Михаил Васильевич много помогал нашему району.
В 1959 году по семейным обстоятельствам мы с мужем 

переехали в Чебоксары. Министерство культуры направило 
меня старшим инспектором по культуре в аппарат исполкома 
Чебоксарского городского Совета, где я работала до 1961 
года. В апреле 1961 года Министерство культуры назначило 
меня директором республиканской детской библиотеки им. 
Н.К. Крупской. В 1973 году меня избрали секретарем испол- 
кома Московского районного Совета народных депутатов. 
В 1982 году я ушла на пенсию, но продолжала работать в 
республиканской организации общества «Знания».

Счень часто обращалась за помощью к Михаилу Ва- 
сильевичу. Сн всегда помогал. Михаил Васильевич работал 
на износ. Рано вставал и ездил по колхозам, особенно во 
время сева и уборки урожая. В 9 часов проводил совещание 
с ответственными работниками.

Простые люди отзывались о нем очень хорошо. К нему 
ходили на прием по различным вопросам. Сн всегда 
старался им помочь.

Когда он серьезно заболел и ушел с поста Председа- 
теля Совета министров, защитился, стал кандидатом истори- 
ческих наук.

Несколько лет работал Председателем Республикан- 
ского комитета защиты мира. Михаил Васильевич продолжал 
работать до конца жизни. Без работы он не мог жить. Сн дру- 
жил с первым секретарем обкома КПСС Вороновским Н.А. 
и Рождественским Н.А. — председателем городского Совета.

Но все трое ушли из жизни раньше времени, отдали 
свои жизни Родине на различных постах. У Вороновского 
и Рождественского в Чебоксарах нет родственников, поэтому 
мы с сестрой Марией Алексеевной ухаживали за их 
могилами, но сестра умерла, теперь я ухаживаю со своей 
подругой Валентиной Григорьевной — бывшим секретарем 
Калининского райсовета.
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Из воспоминаний А.Т. Гаврилова

Это случилось в начале 70-х годов прошлого столетия. 
Был осенний солнечный день. Едем в машине «Волга» в 
город  Чебоксары. Нас в машине четверо: Михаил 
Васильевич Зайцев, водитель Федя, я и Гаврилова Рэма 
Алексеевна.

Где-то около деревни Нюрши вышли на обгон трактора 
«Беларусь» с прицепом. В этот момент трактор без 
включенных сигналов поворота резко повернул налево и 
стал выезжать на проселочную дорогу. Водитель резко нажал 
на тормоза, и наша Волга остановилась где-то в нескольких 
сантиметрах от колеса прицепа.

— У нас тормоза отличные, так ведь, Федя, — говорит 
Михаил Васильевич.

— Да, тормоза хорошие, — отвечает Федя, у самого 
капельки пота на лбу.

Эта поездка могла закончиться для всех нас печально, 
но опыт водителя помог избежать этого.

Из воспоминаний Р.А. Гавриловой

Михаил Васильевич Зайцев был Человеком с большой 
буквы. Уход из жизни Михаила Васильевича — это большая 
утрата для семьи, для нас родных. Это тяжелая утрата для 
всех, кто знал Михаила Васильевича.

Для нас он был источником радости и вдохновения, 
источником жизненной энергии. Он умел радоваться вместе 
с нами и брал на свои плечи наше горе. В самые трудные 
минуты мы обращались к нему за советом. Он всегда находил 
время нам помочь.

Очень хорошо помню, как он нас учил: «Любое дело надо 
делать с душой». Это учение оставалось для нас главным в 
жизни.

После общения с ним появлялся заряд бодрости и 
уверенности. Он проявлял отцовскую заботу о нас, давал 
советы, как поступать в разных жизненных ситуациях.

Мы будем помнить его всегда.
Светлая память о нем вечно будет жить в наших сердцах.
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Дарья Аф анасьевна Зайцева
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Н иколай В асильевич З а йц ев
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Пелагея Васильевна Зайцева
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Зайцева (Гагарина) Пелагея Васильевна родилась 6 
ноября 1916 года.

Окончила Канашское педагогическое училище и 
работала учительницей Чубаевской семилетней школы. 
Затем — заведующей пионерским отделом Урмарского 
районного комитета ВЛКСМ.

С 1939 по 1948 годы — учительница чувашского языка и 
литературы Ишлейской средней школы, заведующая учебной 
частью Синьялской школы.

С 1948 по 1967 годы работала учительницей начальных 
классов Шоркистринской школы.

С 1967 по 1971 год работала в средней школе N° 32 г. Че- 
боксары.

Награждена медалями «За трудовую доблесть», «За 
доблестный труд в годы Великой Стечественной войны 1941— 
1945 гг.», «Ветеран труда».

Пелагея Васильевна Зайцева

Троф им Н иколаевич и Пелагея В асильевна с внукам и
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Д ел егаты  XXII съ езд а  КПСС (1961 г . ,  М осква , Крем ль)
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А.Г. Н иколаев (второй слева), М .В . З айцев  (в центре), 
В .В . Тереш кова  (рядом )
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Косм онавт А .Г. Н иколаев с М иш ей Н икандровы м

М . Зайцев  (слева), косм онавт А.Г. Н иколаев (в центре)
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М .В . З а йц ев  и А .Г. Н иколаев
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В .Д . Д и м итри ев , А .И. Иванов, М .В . З айцев

В стреча в аэропорту
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В стреча  в Ш орш елах

На встрече  с косм онавтом  А .Г. Н иколаевы м
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М .А. З айцева  и М .В . Зайцев
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Я, Зайцев Яков Васильевич, родился 5 октября 1923 года 
в деревне Батеево, Урмарского района, Чувашской АССР, в 
семье крестьянина-бедняка.

По роду обстоятельств начал учиться рано, когда мне не 
было и шести лет. Сначала окончил начальную школу- 
четырехлетку в Батеево, а затем семилетку в Чубаево. С 1936 
года учился в Урмарской средней школе. После окончания 
средней школы, в 1939 году поступил на исторический 
факультет Казанского учительского института.

Шли государственные экзамены и в июне 1941 года 
началась Великая Стечественная война. Учительский 
институт я закончил, получив диплом с отличием. Сднако 
все попытки быстрейшей мобилизации в Советскую Армию 
не увенчались успехом, так как не был призывного возраста. 
Я был направлен на работу в Кошки-Новотимбаевскую 
среднюю школу Большетархановского района Татарской 
АССР. Здесь в Кошках я работал преподавателем истории, 
участвовал в строительстве оборонительного сооружения. 
В декабре 1941 года был призван в ряды Советской Армии. 
Под Казанью, в Дербешках, формировалась наша 146 
стрелковая дивизия. Я был зачислен красноармейцем 698 
стрелкового полка. Неофициально я был помощником 
командира стрелкового взвода, а затем меня определили 
красноармейцем роты автоматчиков.

Первое боевое крещение я получил в рядах 698 
стрелкового полка 146 стрелковой дивизии в апреле 1942 
года в боях за Варшавское шоссе, за деревни Фомино 1 и 2 
шли ожесточенные бои в течение всего апреля месяца. За 
доблесть и отвагу при выполнении боевого задания я был 
впервые награжден медалью «За отвагу» (май 1942 г.).

В начале 1942 года наш полк получил пополнение, и 
вскоре я стал работать ответственным секретарем бюро 
ВЛКСМ 698 стрелковой дивизии, а в августе 1942 года меня 
приняли в члены КПСС. Летом 1943 года был назначен 
помощником начальника политотдела по комсомолу 58 
стрелковой дивизии. Вместе с 58 стрелковой дивизией дошел 
до Срши. А затем наша дивизия была дополнена и 
переброшена в район Ровно—Луцк. С июня 1944 года 58

Автобиография
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стрелковая дивизия включилась в боевые действия, 
участвовала в освобождении Украины и вступила на 
территорию Польши. Ожесточенные бои развернулись за 
Вислу. Первым полком, форсировавшим Вислу на нашем 
участке был стрелковый полк, командиром которого был 
подполковник Еремеев, зам. командира полка по политчасти 
майор Фадеев. Я был командирован в этот полк от 
политотдела 58 стрелковой дивизии. После успешного 
форсирования Вислы, в августе 1944 года был назначен 
помощником начальника политотдела 21 стрелкового 
корпуса по комсомолу. Вместе с 21 стрелковым корпусом 
с боями прошли всю Польшу, Германию, участвовал во 
взятии Берлина, а затем 9 мая — в освобождении Праги. К 
концу войны я был награжден еще несколькими орденами 
и медалями: орденом Красного Знамени, Отечественной 
войны I степени, Красной Звезды, второй медалью «За отвагу», 
медалями «За победу над Германией», «За взятие Берлина», 
«За освобождение Праги». Войну закончил в звании гвардии 
майора, а сейчас гвардии подполковник запаса.

Летом 1945 года я получил новое назначение — стал 
работать ст. инструктором политотдела 4 гв. Армии, а в 
декабре 1946 года был демобилизован из Советской Армии, 
как инвалид Великой Отечественной войны (травма черепа 
с 1942 года). До конца 1949 года получал пенсию по 
инвалидности.

С января 1947 года по июнь 1948 г. — студент историче- 
ского факультета Казанского государственного педагоги- 
ческого института, председатель профкома института. По 
окончании института был оставлен преподавателем кафедры 
всеобщей истории КГПИ. Одновременно работал препода- 
вателем Казанской высшей партийной школы при ЦК КПСС.

В 1951 году поступил и в 1954 году закончил аспирантуру 
Академии общественных наук при ЦК КПСС на кафедре 
всеобщей истории. Защитил кандидатскую диссертацию 
«Борьба большевиков за преодоление полуменьшевистских 
ошибок германских левых социал-демократов по вопросу о 
партии в довоенный период».

После окончания АОН при ЦК КПСС направлен на работу 
в Уфимскую высшую партийную школу в качестве заведую- 
щего кафедрой исторических наук. Здесь я проработал до
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июля 1960 года, т.е. вплоть до закрытия ВПШ. Одновременно 
с 1957 года работал секретарем парткома Уфимской ВПШ.

С 1960 по 1973 годы с некоторыми перерывами работал 
сначала деканом историко-филологического, а затем 
исторического факультета Башкирского государственного 
университета имени 40-летия Октября. В течение 9 лет был 
членом парткома, заместителем секретаря парткома БГУ.

А с 1973 года по настоящее время — зав. кафедрой 
всеобщей истории БГУ.

В 1974 году защитил докторскую диссертацию «Роза 
Люксембург в борьбе против оппортунизма, за творческое 
развитие марксисткой теории». А с июня 1976 года — про- 
фессор. В общей сложности мною опубликовано свыше 70 
научных статей, брошюр, и около 100 научно-теоретических 
статей в газетах и журналах.

За последние годы был награжден медалями «Двадцать 
лет победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», 
«50 лет Вооруженных сил СССР», «Тридцать лет победы в 
Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За доблест- 
ный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина», «Затрудовое отличие», а также дважды Почетной 
грамотой Президиума Верховного Совета Башкирской АССР 
и другими памятными медалями и знаками.

Излучает добро

Каждый раз, когда я встречаюсь с этим человеком (а 
встречаюсь с ним по работе довольно часто), невольно теплее 
становится на душе, хочется всегда при встрече сказать 
ему что-то доброе, ибо сам этот человек излучает только 
добро.

Как-то пригласил я Якова Васильевича в свою группу к 
студентам вечернего отделения на семинарские занятия. 
Тема семинара была посвящена Великой Стечественной 
войне. Я решил отступить от строгой программы, предложен- 
ной кафедрой, и хотел «живьем» показать одного из тех мил- 
лионов советских людей, кто с оружием в руках отстоял и 
защитил нашу страну от фашистской Германии. Сн охотно 
согласился прийти. И вот прозвенел звонок. Студенты апло-
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дисментами, стоя встречают Якова Васильевича, у которого 
вся грудь в орденах и медалях, Нетрудно было понять чувства 
моих молодых друзей, у многих из которых дедушки погибли 
на фронте или умерли от ран, так и не дождавшись на свет 
своих внуков. 06  этом я узнал у студентов накануне из их 
контрольных работ, написанных на эту же тему.

Они смотрели на Якова Васильевича с большим 
интересом и восхищением и ждали: « что же он им скажет, 
человек 1923 года рождения, на целых полвека старше своих 
слушателей». И он не обманул их ожидания...

Часто ветераны войны, не в обиду им будет сказано, 
многословны на подобных встречах. И это понятно — пройти 
с боями от Москвы до Берлина и Праги — это не на 
самолете прокатиться. Но прежде чем Яков Васильевич 
начнет свои воспоминания, я сообщу о нем следующее.

Яков Васильевич родился в селе Батеево Урмарского 
района Чувашской АССР в семье крестьянина-середняка. 
В1939 году после окончания средней школы поступил в 
Казанский двухгодичный учительский институт и стал 
работать учителем истории в сельской школе Чувашии. 
Началась война, и его призывают в армию...

На встрече со студентами — вечерниками он заметно 
волнуется, это волнение передается и аудитории. Он молчит, 
думая, с чего начать? О чем рассказать своим юным друзьям, 
чтобы они поняли: что такое война.

— Я расскажу вам только об одном первом бое, где я 
встретился с врагом, как говорят, с глазу на глаз, — начал 
он.— Это было весной 1942 года в Калужской области. Мы 
стояли в обороне. Наконец, поступил приказ взломать 
оборону противника в районе Фомино 1 и Фомино 2 и выйти 
на Варшавское шоссе.

Враг сосредоточил на этом участке большие силы. Мины 
и снаряды рвались повсюду и , казалось, в этой обстановке 
нет никакой возможности и не только встать, но и даже 
поднять голову. Но батальон поднялся и сквозь этот 
кромешный ад, теряя своихтоварищей, пошел вперед. Через 
четыре часа наш батальон выдвинулся к деревне Фомино 1, 
но захватить ее не удалось, там немцы создали новую 
мощную линию обороны, и атака захлебнулась. Но медлить
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было нельзя. Враг подтягивал новые силы, и это могло 
привести к более значительным нашим потерям. Я тогда 
был комсоргом батальона. Комбат вызвал меня и красноар- 
мейца Рожкова и отдал приказ: «Выйти из-под зоны обстре- 
ла, добраться до опушки леса, где стояли наши танки, и пока- 
зать им места вражеских огневых точек, которые необходимо 
было подавить... Трудно было добраться до танкистов, но 
мы все-таки добрались. Сев в первый танк, я показывал 
огневые точки противника. Атака наших танков была весьма 
результативной. Все огневые точки противника были 
подавлены. Меня подвезли к командному пункту. Я соскочил 
с танка, хотел доложить о выполнении задания. Но комбат 
не дал мне договорить, притянул к себе и, волнуясь, сказал:

— Спасибо, комсорг! За все спасибо, сынок! И за то, что 
живой вернулся. За то, что с танкистами подавил огневые 
точки противника и, по существу, спас наших бойцов от 
верной гибели. Тут, рядом, как из-под земли, появился 
старшина. Он налил из фляги боевые сто грамм водки и 
протянул мне.

— А сейчас иди поспи, — сказал мне комбат, — а мне 
пора батальон поднимать в атаку.

— Товарищ капитан, — торопливо произнес я. -  Можно и 
мне с ребятами в атаку?

— Нет, герой, — ответил он. — Ты свое сделал.
Я спустился в землянку, сел на нары и только тогда 

почувствовал, как я устал. Лег и тут же уснул. А мои ребята 
с комбатом пошли в атаку и сходу овладели деревней 
Фомино 1 батальон вырвался на Варшавское шоссе, но до 
Варшавы мы добирались с боями еще два с лишним года. 
За эту боевую операцию меня наградили тогда первой 
правительственной наградой — медалью «За отвагу»...

Он замолчал, и в группе воцарилась абсолютная тишина. 
Было всем понятно, как пришлось им добывать победу. Однако 
кто-то из юношей спросил:

— Яков Васильевич, а что было дальше?
— А дальше были такие же тяжелые бои на Смоленщине, 

Украине, при форсировании Вислы, Шпрее, штурме Берлина 
и освобождении Праги и наконец — долгожданная Победа! 
Войну закончил в чине майора...
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Проявив мужество на фронте (замечу, у Якова Василье- 
вича около двух десятков боевых орденов и медалей), он 
продолжал также мужественно по жизни шагать и после 
войны. Будучи инвалидом войны, он вновь сел за 
студенческую парту, окончил Казанский педагогический 
институт, затем Академию общественных наук при ЦК КПСС. 
Защитил вначале кандидатскую, затем докторскую  
диссертацию, стал профессором, заслуженным деятелем 
науки Башкирской АССР, заслуженным работником культуры 
РСФСР, занесен в Уфимскую городскую Книгу Почета, масса 
всяких почетных грамот и благодарностей. Им подготовлено 
семь кандидатов исторических наук, написаны десятки 
научных статей, чуть меньше выступлений на различных 
научных конференциях и симпозиумах.

Сколо полувека Яков Васильевич трудится в высшей 
школе, в том числе почти тридцать пять лет в Башкирском 
государственном университете в должности профессора 
кафедры всеобщей истории. На кафедре и факультете рядом 
с ним трудятся его ученики.

Что может быть радостнее в жизни человека, чем сознание 
того, что вся твоя жизнь на всех ее этап была отдана людям.

По статистике, после войны из 100 вернулись — трое. 
Сегодня их еще меньше. Как шутит Яков Васильевич о своих 
сверстниках, что «их надо ныне заносить поштучно в Красную 
книгу».

Сдно, несомненно: всех ветеранов действительно 
становится все меньше и меньше.

И мы обязаны не формально, а по-человечески окружить 
их теплом и заботой, быть к ним внимательнее и добрее. 
Спасибо им за то, что они есть.

М. Минеев, 
проректор по вечернему 

и заочному обучению, 
кандидат исторических наук, 
доцент Башгосуниверситета, 

заслуженный работник культуры 
Республики Башкортостан.
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К числу ученых, значительную часть сознательной научно- 
педагогической деятельности посвятивших подготовке 
историков в дружественной Башкирской автономной 
республике, был урмарец Я.В.Зайцев. Родился Яков (Якку, 
так звали его односельчане в детстве) 5 октября 1923 года 
в с. Батеево Урмарского района в семье крестьянина- 
середняка. Тяжелый труд сельского труженика был с детства 
ему знаком. По окончании местной семилетней школы он 
ходил в Урмарскую среднюю школу, вышагивая туда и 
обратно 10 километров. Окончив школу, он решил попробовать 
поступить в педагогическое учебное заведение. Поскольку 
Урмары расположены на железнодорожной магистрали и 
находится недалеко от Казани, чувашский парень, как и 
многие урмарцы, подал туда свои документы. Тогда, в ходе 
развернувшейся работы по введению обязательного 
семилетнего образования, большой популярностью 
пользовались двухгодичныеучительские институты, дающие 
неполное высшее образование. Казанский учительский 
институт Яков Зайцев окончил накануне Великой Отечест- 
венной войны.

Летом 1941 года молодой учитель прибыл в Кошки- 
Новотимбаевскую среднюю школу Татарской АССР. Здесь 
уместно напомнить, что урмарцу посчастливилось поработать 
на родине чувашского просветителя И.Я.Яковлева, который, 
открывая знаменитую Симбирскую чувашскую учительскую 
школу (1868 г.) мечтал превратить свое родное село Кошки- 
Новотимбаево с образцовой школой в центр паломничества 
чувашских учителей — так называемые «Чувашские Афины». 
Апробированные здесь учителя затем направлялись в более 
отдаленные сельские школы. Хотелось бы привести такой 
кажущийся незначительным пример. Нам известны фамилии 
9 учителей (с 1876 г.) и 4 законоучителей (с 1879 г.), рабо- 
тавших в Ходарском инородческом училище Буинского уезда 
Симбирской губернии (ныне входит в Шумерлинский район) 
по направлению И.Я. Яковлева. При этом обращает на себя 
внимание то, что в течение 11 лет (с 1876 по 1887 г.) среди 
назначенных в Ходары учителей четверо (И.Иванов, 
К. Макаров, П.Скворцов, А.Доброхотов) сначала работали

Зайцев Яков Васильевич

102



на родине И.Я. Яковлева — Кошкинском однокласс-ном 
инородческом училище. Следовательно, чувашский 
просветитель считал даже обязательным апробировать 
работу ходарских учителей в своей деревне. Для Якова 
Зайцева было большой честью шагать по улицам, где 
проходило детство будущего «чувашского патриарха».

Сднако война прервала мирный созидательный труд 
сельского учителя-историка. Пришлось тетради поменять 
на винтовку. Надев солдатскую форму в январе 1942 г., 
Зайцев не расставался с нею пять лет — до января 1947 г., 
пройдя ряд должностей от рядового бойца до старшего 
инструктора политотдела армии. Находясь в личном составе 
Западного фронта с января 1942 г. по август 1944 г., он был 
красноармейцем 698 стрелкового полка 146 стрелковой 
дивизии, помощником начальника политотдела по комсомолу 
58 стрелковой дивизии. В августе 1942 г., в разгар 
Сталинградской битвы, он был принят в ряды ВКП(б), что 
было большой честью для рядового бойца. Находясь в составе 
1 Украинского фронта с августа 1944 г. по июль 1945 г., он 
занимал должность помощника начальника политотдела по 
комсомолу 21 стрелкового корпуса. Часто ездил на 
передовые позиции, личным примером показывая образцы 
воинского поведения. Здесь же в перерывах между боями 
он вручал достойным бойцам комсомольские билеты. 
Учитель-боец прошагал солдатскими сапогами всю Европу: 
Польшу, Германию, Чехословакию, Австрию, Венгрию.

За ратные подвиги был удостоен дважды медали «За 
отвагу» (в 1942 и 1943 годах), ордена Красная Звезда, 
медалей «За освобождение Праги», «За взятие Берлина» 
(1945), «За победу над Германией». Оставаясь в Центральной 
группе советских войск в Германии с августа 1945 года до 
конца 1946 года, он выполнял должность старшего 
инструктора политотдела 4-й гвардейской механизированной 
армии.

В январе 1947 года соскучившийся по студенческой 
скамье гвардии подполковник Я.В.Зайцев вернулся в стены 
Казанского педагогического института, где с присущим ему 
упорством штудировал учебники, посещал научный кружок 
по изучению истории края, выступал с докладами на 
семинарах. В июне 1948 года он получил диплом учителя
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истории высшей квалификации. Его, как старательного 
студента, заметили и оставили преподавателем на кафедре 
всеобщей истории. Сама вузовская обстановка, требующая 
постоянного творческого роста, толкнула его к учебе в 
аспирантуре Академии общественных наук при ЦК КПСС в 
г. Москве. Здесь ему удалось поработать в Государственной 
библиотеке СССР им. В.И.Ленина (ныне РГБ), в Центральном 
партийном архиве Института марксизма-ленинизма при ЦК 
КПСС (ЦПА ИМЛ), ныне Российском центре хранения и 
использования документов новейшего времени (РЦХИДНИ). 
Это намного расширило его научный кругозор. Им были 
подготовлены статьи и диссертация на тему «Борьба боль- 
шевиков за преодоление полуменьшевистских ошибок гер- 
манских социал-демократов по вопросу о партии в довоен- 
ный период (1903—1914 гг.)». После успешной защиты канди- 
датской диссертации Я.В. Зайцев на четыре десятилетия 
связал свою судьбу с Башкирией и ее столицей.

После окончания АОН Зайцев был направлен на работу 
в Уфимскую высшую партийную школу старшим препода- 
вателем. Затем в течение 16 лет заведовал кафедрой исто- 
рических наук. В эти годы им были опубликованы статьи 
«Международное значение первой русской революции» (1956), 
«Мировая социалистическая система и ее возрастающая 
роль в международной жизни» (1959), «Жизненная сила 
ленинских идей пролетарского интернационализма» (1960), 
брошюры: «Всемирно-историческое значение Великой 
Октябрьской социалистической революции» (1957), «Борьба 
против ревизионизма и догматизма — первостепенная 
задача коммунистических и рабочих партий на современном 
этапе» (1958). В характеристике, данной в 1968 году партко- 
мом и написанном директором Уфимской высшей партийной 
школы Е.Поповой и заместителем секретаря парткома М. Шу- 
ниным, отмечается: «За время пребывания в ВПШ тов. Зай- 
цев Я.В. проявил себя как теоретически подготовленный 
работник, хорошо владеющий методикой преподавания».

Ведет самостоятельный курс лекций по истории между- 
народного рабочего и национально-освободительного дви- 
жения... Принимает активное участие в воспитательной ра- 
боте. Неоднократно избирался членом партбюро организа- 
ции преподавателей и парткома школы. Принимает активное
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участие к лекционной пропаганде, являясь председателем 
бюро секции международных отношений и членом прези- 
диума правления башкирского отделения по международ- 
ному положению и внешней политике СССР.

С сентября 1960 года начинается новый, университетский, 
этап в научно-педагогической жизни Я.В.Зайцева. Он был 
принят доцентом кафедры всеобщей истории Башкирского 
государственного университета, в первые десять лет был 
деканом исторического факультета. Помимо организатор- 
ской работы, он публикует много статей в журналах «Вопросы 
истории», «История КПСС», «Научный коммунизм», «Бюллетень 
ЗВПШ» при ЦК КПСС, «Преподавание истории в школе», 
«Новое и новейшее время», «Агидель», «Учитель Башкирии» 
и др. Автору этих строк в дни проведения в Уфе регио- 
нальной научной конференции, посвященной 50-летию 
Башкирской АССР, удалось побывать в секции, где с докладом 
«В.И.Ленин о праве наций на самоопределение и современ- 
ность» выступал наш земляк Я.В. Зайцев. Это невольно 
вызывало у нас гордость. Было приятно, что его статья и 
наша опубликованы в одном и том же сборнике «Расцвет, 
сближение и взаимообогащение культур народов СССР» 
(Уфа, 1971. Вып. 2).

В 1973 году Я.В. Зайцев был избран заведующим кафед- 
рой всеобщей истории, переименованной позднее в кафедру 
новой и новейшей истории. Продолжение научных изыска- 
ний завершилось защитой в 1974 году докторской диссерта- 
ции на тему «Роза Люксембург в борьбе против оппорту- 
низма, затворческое развитие марксисткой теории». В общей 
сложности в научном багаже урмарца свыше 150 опублико- 
ванных научных трудов, 35 отредактированных им сборников, 
свыше ста научно-популярных газетных статей. В 1987 году 
вышла в свет одноименная с докторской диссертацией книга, 
удостоенная диплома Минвуза РСФСР.

Профессор Зайцев активно участвовал в аттестации 
научно-педагогических кадров. Под его научным руковод- 
ством подготовлено и защищено 7 кандидатских диссерта- 
ций. Я.В. Зайцев был членом специализированного совета 
по защите докторских диссертаций при Саратовском госуни- 
верситете и по защите кандидатских диссертаций при Баш- 
кирском госуниверситете. В характеристике, выданной
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Я.В.Зайцеву 30 ноября 1977 года в связи с представлением 
его к награждению значком «За отличные успехи в работе 
в области высшего образования СССР» отмечается; «За 
время работы в университете проявил себя эрудированным, 
высококвалифицированным специалистом в области новой 
и новейшей истории зарубежных стран, хорошо владею1цим 
методикой преподавания, успешно сочетающим педагогиче- 
скую деятельность с активной научно-исследовательской 
работой. Лекционные и семинарские занятия ведет на высо- 
ком научно-теоретическом уровне. Тов. Зайцев Я.В. ведет 
большую работу среди студентов, преподавателей и 
сотрудников университета. Был избран членом Башкирского 
обкома, Уфимского горкома и райкома КПСС, ведет большую 
работу с учительством города Уфы и Башкирской АССР и 
среди населения республики. В 1989 году Я.В.Зайцев вышел 
на заслуженный отдых, но не прерывал связи с родным 
университетским коллективом. 8 августа 1994 года перестало 
биться сердце чувашскогоученого-историка.

Кавалеру 18 орденов и медалей, доктору исторических 
наук, профессору Я.В. Зайцеву присвоено почетное звание 
«Заслуженный деятель науки Башкирской АССР» (1973 г.) 
и почетное звание «Заслуженный работник культуры РСФСР» 
(1984 г.).

Вместе с женой Софьей Ивановной, тоже преподавателем 
вуза, Я.В.Зайцев вырастил сына Сергея и дочь Наталью, 
которые тоже пошли по стопам родителей. Наталья Яков- 
левна кандидат исторических наук, работает на кафедре 
всеобщей истории БГУ.

Жители Чувашии хорошо знали старшего брата Якова -  
Михаила Васильевича (1921—1985), кандидата исторических 
наук, работавшего в 1962—1975 гг. Председателем Совета 
министров Чувашской АССР.

Из рода Зайцевых вышли Михаил Григорьевич и 
Владимир Григорьевич — доктора ветеринарных наук, 
работавшие в вузах Казани и Кирова.

Известен своими трудами по истории Урмарского райо- 
на краевед, учитель высшей категории Яков Николаевич 
Зайцев, в содружестве с которым автор этих строк выпустил 
книгу «История и культура Чувашии» (1995).
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Таким образом, Зайцевы оставили заметный след в 
истории науки Чувашии, в том числе и исторической.

Т.С. Сергеев, 
профессор, доктор исторических наук.

Примечание: автором допущены некоторые неточности. 
Софья Ивановна работала учительницей в средней школе 
г. Уфы. Дочь Наталья работает в Уфимском государственном 
техническом университете.
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Д .А . З айц ева  (в центре ). 1929  г.

(ХДИК1.

Д арья А ф анасьевна (справа) 
с  п о д р уго й . 1929  г.
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М ай 1945  г . ,  Прага

Я .В . Зайцев  и е го  чеш ский  д р у г С лунечек. Прага, май 1945  г.
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К а за н ски й  п е д и н сти тут .
Яков Васильевич и Софья Ивановна (справа)

Семья Я .В . З айцева : 
сы н  С ергей , Софья И вановна и дочь  Наташ а
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Гвардии п ол ковни к Я.В. З айцев
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Н аташ а и С ергей  З айцевы

Я ков В асильевич и Софья Ивановна
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Государственные награды

Орден Ленина Орден Октябрьской 
революции

Орден Трудового 
Красного Знамени

Орден «Знак Почета» Орден Дружбы народов Ордвн Отечественной
войны I степени

Орден Отечественной Ордвн Красного Знамени Орден Красной Звезды 
войны II ствпвни
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(Из личного листка для кандидатов в Члены Российской 
Коммунистической Партии (Б-ов)

В Цивильский Уком РКП(б)

Заведующего Батеевской 
Советской школы 1-й ст.

Григория Николаевича Зайцева

Биофафия

В глухом отдаленном местечке России протекало мое 
детство. Небольшое, окруженное со всех сторон лесом, наше 
село служило долгожданным отдыхом для усталого 
цивилизованного люда.

Начало этому селу положил наш род: мои деды и 
прадеды. Неизвестно, что с незапамятных времен заставило 
моих предков уйти с открытых волжских мест несколько 
южнее в глубь леса. Местечко это впоследствии служило 
ссылкой с верховых губерний, отчего наше село и состоит 
не исключительно из одних чуваш, а еще и из русских 
крестьян. Вот здесь, то на окраине нашего Цивильского уезда 
и родился я 15-го января 1860 года.

Отец мой был крайне трудолюбивый человек, избегал 
какой-либо службы, хотя и был несколько грамотнее и 
талантливее других. Окруженный ласками заботливой матери, 
до 12-летнего возраста я рос в родной семье, обучаясь в 
нашем открытом тогда на средства государственных 
имуществ училище, где проявил особенные способности и 
любовь к наукам, и учитель, интересуясь моей способностью 
и прилежанием, советовал моему отцу не задерживать меня 
для домашнего хозяйства, а отдать в городское училище. 
Отцу такой совет, видимо, не понравился, и он молчал. Вскоре 
наше училище было закрыто штатным смотрителем 
Цивильскогоуездногоучилища Катковым, обнаружившим при 
ревизии отсутствие хорошего преподавания Закона Божьего 
нашим попом, т.к. на его вопрос: «Какой был дан знак на 
небе, что потопа больше не будет?» — никто во всей школе 
не мог ответить. На 16-м году, через уговоры матери, отец

Вехи из жизни учителя Г.Н. Зайцева
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исполнил мое желание и я, выдержав экзамен, был принят в 
Казанскую учительскую инородческую семинарию, где 
директором был в то время очень гуманный человек, 
старавшийся просвещать инородцев, Николай Иванович 
Ильминский. Там я проучился три года, а на четвертом году 
мне пришлось выписаться из общежития семинарии по 
болезни плеврита, захватившего дома во время зимних 
каникул. Весной же для окончания 2-й половины последнего 
класса семинарии, я уже не мог поступить по причине той 
же болезни, препятствовавшей мне продолжить образование, 
так как в семинарию принимали только лишь здоровых 
людей по медицинскому осмотру. Велико было мое горе, 
когда мне пришлось, расставаясь с любимыми однокласс- 
никами и хорошими преподавателями, в силу неволи, посту- 
пить для окончания курса в местное уездное училище, — 
хотя в прохождении курса не было различия между первой 
и последним, где я и окончил курс и получил свидетельство 
на звание учителя. Кроме полученного мною знания, я 
расширил свой умственный кругозор чтением книг, много 
читал в свободное время на летних каникулах, разбираясь в 
научных терминах и общественной жизни.

Горя желанием посвятить свой труд просвещению 
чувашских детей, т.к. наши чуваши были под гнетом 
буржуазных классов гораздо сильнее, чем остальные, 
например, русские. Темный, угрюмый, молчаливый, наш народ 
не выходил за границу своей родины, сам питая и одевая 
себя. Не было у него нужды ехать в далекий город, а также 
наравне с этим не было и естественного развития, что и 
послужило хорошим рассадником здесь помещичьих гнезд. 
А помещиков здесь было много, они беспощадно сосали 
кровь из большой темной массы нашего народа и трудно 
было отдельным индивидуумам из среды наших чуваш 
бороться с сильными львами помещичьего класса. И вот, 
выйдя из этой чувашской среды, с детства задавшись идеей 
посвятить свой труд просвещению детей своих — чуваш, я не 
смог оставаться глухим и открыл свою школу в селе Ковалях 
27-го сентября 1881 года со всеми правами народных 
училищ, потому что видел, что устроенных школ не было, а 
нужда в них была крайняя. Едва я открыл школу, какучеников 
собралось свыше 50-ти человек, было и еще много
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желающих, но наемная изба не помещала более. Я открыл 
глаза нашему бывшему Земству, находившемуся под 
давлением помещиков во главе предводителя дворянства, 
председательствующего в Земском собрании помещика 
села Ивана Ушакова, который на земские средства не 
открывал школы с целью держать народ в темноте и полном 
невежестве, а строил мосты на своей земле, которые обязан 
был делать за свой счет.

Возникшие прения относительно моей школы раскрыли 
деятельность Ушакова, и он был смещен с должности 
председателя Управы, но оставался по-прежнему пред- 
водителем дворянства.

Противостоящими ему лицами были — главный от 
местного ведомства лесничий Соловьев: молодой человек, 
прибывший с Кавказа, социалист, беспокоил помещиков. О 
его поведении как политически неблагонадежного через 
урядников ежемесячно справлялась полиция, которой 
хороший отзыв о нем давали мой отец и доктор Вишневский, 
проживающий в г. Казани.

Вскоре после смещения Ушакова, который оставался все 
же у власти, в отмщение Соловьев был смещен им с долж- 
ности по 3-му пункту, как неблагонадежный. Председателем 
Управы был выбран шакуловский крестьянин Макаров, 
состоявший до сего только членом Управы, который по моему 
примеру стал открывать школы, и в его бытность к 1894 
году было открыто свыше 20-ти школ.

За свою долголетнюю службу мне много приходилось 
состязаться с местными жандармами — попами, постоянно 
стоявшими на страже своих интересов. После Ковалинской 
школы я организовал работу вновь открытой школы в селе 
Мусирмы с 10-го января 1882 года, затем Новоишеевской в 
1883 году 17-го октября.

Мною положено основание этим существующим по сие 
время школам, где за десятилетнюю мою службу у меня 
было много неприятностей с тамошними попами из-за их 
ярко выраженной ненависти к чувашскому языку. Вскоре 
семейные обстоятельства заставили меня перейти из 
Новоишеевской школы в родное село, т.к. отец мой уже 
состарился, и хозяйство стало приходить в упадок. Для 
подцержки его требовались молодые силы, к тому же к этому
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времени я обзавелся своей семьей. Таким образом, с 
15-го марта 1889 года я начал учительствовать в своем 
родном селе и теперь, по своему призванию, состою учителем 
в своем уезде уже свыше 40 лет, усердно занимаясь, что 
доказывают аттестаты ревизировавших меня лиц. Несмотря 
же на все неудобства, присущие учительским квартирам, и 
другие неблагоприятные условия, в которых мне так долго 
приходилось работать на поприще просвещения детей чуваш, 
я и теперь работаю в своей многолюдной школе, как и 
раньше, достигая полного успеха в чувашских школах, 
занимаясь теперь уже с детьми бывших учеников, многие 
из которых теперь занимают хорошие должности и волостных, 
и сельских председателей, народных судей, начальников 
железных дорог и прочие. От них, как от детей отец, слышу 
только слова благодарности за те знания, которые я смог 
передать им за короткий период их пребывания в моей школе. 
И в настоящее время, хотя я и нахожусь в преклонных годах, 
я все же стою на страже интересов Советской власти, и 
открыл в своем селе культурно-просветительский кружок 
для нашей молодежи, которая под давлением буржуазии до 
Октябрьской революции не выходила за рамки своих первых 
шагов, именно ограничиваясь начальной школой.

Привлек сюда молодежь окружающих деревень, словом, 
стремлюсь осуществить бессмертную идею ушедшего в 
вечный покой тов. Ленина, а по сему по искреннему моему 
желанию и личному убеждению прошу Уком принять меня в 
число членов партии РКП(б), принимая во внимание 
вышеизложенное, и оценить мой труд на ниве просвещения, 
мою работу, которой я посвятил в течение многих лет свои 
силы как добросовестный работник, с любовью и уменьем 
доводя свои задачи до конца с полным сознанием 
ответственного долга перед народом...

Сентябрь 28-го дня 1924 года.
Учитель Г. Зайцев.

Подлинник.
РГУ «Государственный архив 

современной истории 
Чувашской Республики».

Ф. 1. Оп. 22. Д. 307.

117



Современникам было бы интересно увидеть копию 
данного «Личного листка», однако книга не позволяет это 
сделать. Поэтому попытаюсь передать словесно его 
содержание.

Цивильской уездной организацией Г.Н. Зайцеву была 
выдана Кандидатская Карточка за N° 1356.

Кандидатский стаж — с 24 июля 1925 г.
Рекомендовали в партию:
И.В. Етрухин — партстаж с 11/11 — 19 г.
М.С. Степанов — партстаж с 1/11 — 1920 г.
В.С. Ефремов — партстаж с 1/1Х— 1918 г.
А. Бородин — партстаж с 25/Х — 20 г.
Объявлено в газете «Канаш» N° 24 от 25/11—25 г.
Заключение ячейки: Принятьт. Зайцева Григория по 2-й 

категории.
19 декабря 1924 г.

Протокол № 28 от 19.ХМ.1924 г.

Из данного документа видно, что родители Г.Н. Зайцева 
были крестьянами. У самого Григория Николаевича было 
шесть иждивенцев (не исключая самого — так в документе). 
К этому времени имел 43 года стажа, с 1919 года состоит 
в профсоюзах, посещал комячейки фабрики «Единство». В 
1905 г. посещал собрания на Поповой горе г. Казани в 
доме Петухова под руководством студента Г.Ф. Алюнова.
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Копия
Письмо Цивильского УИК 20 июля 1923 г.

Г.Н. Зайцеву

Уважаемый 
Григорий Николаевич.

Цивильский Исполнительный Комитет Советов Крестьян- 
ских Рабочих и Красноармейских Депутатов принял во 
внимание Ваши заслуги в деле Народного Просвещения и 
решил отметить Вашу беспорочную, добросовестную и 
долголетнюю службу в качестве школьного работника.

Сорок три года стояли Вы на страже интересов 
трудящихся, неся просвещение в гущу, темноту Чувашской 
массы и борясь по мере сил с угнетателями народа в 
лице духовенства, кулачества и проч.

За все время борьбы Вы сумели сохранить вместе с 
верой и любовь к делу, бодрость духа и волю к восприятию 
и проведению в жизнь путем школьного обучения достижений 
трудящихся в их революционной борьбе за лучшую жизнь. 
И теперь не отступаете на Вашем доблестном пути, выражая 
твердое желание продолжить свою работу до конца.

Приветствуя это Ваше намерение и желая Вам еще на 
долго бодрости и сил, Цивильский Исполнительный Комитет 
от имени трудящихся масс Цивильского уезда говорит Вам 
свое сердечное спасибо, чем еще раз подчеркивает, что 
трудящиеся массы понимают, любят и ценят своих работников.

Гор. ЦивильскАИО. Июля 20 дня 1923 года.

Председатель Цивильского Уездного
Исполнительного Комитета Назаров

Ответственный Секретарь Цив.
Укома РКП(б) В. Смелов

Члены Уездного Исполнительного
Комитета Степанов

В. Андреев 
Антонов 
Ильин 
Н. Юшунев

Примечание: Имеется подпись секретаря Арабосинской 
волостной ячейки с указанием даты 1/Х—24 г.
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Григорий Николаевич Зайцев. Герой труда
(«Чувашский календарь». 1924 год. Перевод с чувашского)

В селе Батеево Арабосинской волости проживает старейший 
учитель Г ригорий Николаевич Зайцев. 45 лет своей беспрерыв- 
ной трудовой деятельности он посвятил просвещению народа.

Этот герой труда родился 18 февраля 1860 года в селе 
Батеево. В то время в чувашских селах было мало школ. Над 
всем чувашским народом висел мрак безграмотности. Во 
всей восточной части Цивильского уезда была лишь одна 
школа. Эта школа была открыта на средства государственных 
имуществ. Благодаря своей настойчивости Г.Н. Зайцев начал 
учиться в этой школе. После окончания этой школы начал 
учиться в Казанской учительской семинарии. Отец не очень 
хотел, чтобы он учился. Лишь благодаря матери он получил 
согласие отца. После 3,5 лет учебы Григорий Николаевич 
заболел плевритом и вынужден был прервать учебу. Для 
завершения учебы ему пришлось поступить в Цивильскую 
уездную школу. В 1880 году учеба была успешно завершена — 
он сдал экзамены на звание учителя. В то время судьбу чу- 
вашских крестьян определяли предводители дворянства 
Ушаковы, Арцебашевы. Открыть школу в то время было равно- 
сильно прохождению верблюда через игольное ушко. В 1881 
году он открыл школу в Больших Ковалях на 50 мест. Желающих 
обучаться было еще больше, но не было подходящего дома. 
Через год ему удалось открыть школу в 7 километрах, в селе 
Мусирмы. Первым учителем здесь был сам Григорий Николае- 
вич. Ему удалось продолжить начатое дело. На третий год 
ему удалось открыть школы в с.Новое Ишино близ станции 
Урмары. Таким образом, ему в течение трех летудалось открыть 
три школы для просвещения чувашских детей. В это время 
предводителем Цивильской земской управы стал чуваш Мака- 
ров. Благодаря ему положение Григория Николаевича значи- 
тельно улучшилось. Он значительно расширил свою просвети- 
тельскую деятельность. В царское время ему пришлось пере- 
нести много унижений от власть и деньги имущих. Несмотря 
наэто, Григорий Николаевич преодолел всетрудности. Поэтому 
среди учителей уезда он пользуется огромным авторитетом...

20 июля 1923 года в Цивильском уездном комитете и 
исполкоме было проведено торжественное заседание учителей, 
посвященное Н.Г. Зайцеву. Герою труда были вручены подарки.
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М ихаил  Григорьевич  З а йц ев
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Родился 28 февраля 1891 года в селе Батеево Арабо- 
синской волости Цивильского уезда Казанской губернии. 
Отец — Николай Григорьевич Зайцев — был учителем.

С 1902 по 1909 годы учился в первом Казанском реальном 
училище, где получил общее среднее образование.

С 1910 по 1912 годы учился в Казанском военном училище.
6 августа 1912 года выпущен подпоручиком (младшим 

офицером пехоты—такуказановличномделе — Я.Н. Зайцев).
Военную службу начал в августе 1912 года в IV Гре- 

надерском Несвижском полку в г. Москве.
С 17 июля по 27 октября командовал 10-й ротой Несвиж- 

ского полка на Юго-Западном фронте.
До 1918 года находился в плену в Австро-Венгрии. После 

Великой Сктябрьской социалистической революции вернулся 
из плена и начал учиться в Казанском ветеринарном институте 
(вличном делеуказано— 15октября 1918 — 7октября 1921 г. 
студент). Сдновременно с 30 апреля 1919 по 14 ноября 1920 г. 
командовал 12-й ротой военно-инженерной школы г. Казани.

С 29 ноября 1921 г. до 22 января 1922 г. — младший 
ветеринарный врач 104 Кавалерийского полка 18 Кава- 
лерийской дивизии, затем—старший ветврач той же дивизии.

С 22 июня 1922 г. по 1 марта 1924 г. — младший ветврач 
1-го Кавалерийского полка отдельной Кавказской кавале- 
рийской дивизии (Грузия).

С 1 марта 1924 г. по 4 декабря 1925 г. — младший ветврач 
Армейского ветлазарета Красной Армии (г.Тифлис).

С 1 декабря 1925 г. по 1 ноября 1934 г. Михаил Гри- 
горьевич работает ассистентом кафедры ветеринарно- 
санитарной экспертизы Казанского ветеринарного института.

С 1 ноября 1934 по 1 ноября 1952 г. — заведующий кафед- 
рой ветсанэкспертизы Кировского сельхозинститута (г.Киров).

С 1 ноября 1952 г. -  заведующий кафедрой ветеринарно- 
санитарной экспертизы Казанского ветеринарного института. 
До 1967 года работал научным консультантом кафедры.

Профессор, доктор ветеринарных наук.
Награжден орденом Ленина и медалями.
Заслуженный деятель науки Татарской АССР.
Примечание: материалы предоставлены музеем 

Казанского ветеринарного института.

Зайцев Михаил Григорьевич
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Родился 22 апреля 1938 года в г. Кирове. Окончил школу 
№ 24 г. Казани с серебряной медалью, Казанский 
государственный университет.

Работал в организации И/Я 751. С 1963 года — в 
Казанском авиационном институте.

С 1983 по 1986 год работал в г. Мапуту (Мозамбик) в 
университете.

В 1990 году читал лекции в Лос-Анджелесе (Соединенные 
Штаты Америки).

С 1991 года работает в Бразилии (г. Виктория, штат 
Эспириту Санту, Федеральный университет).

Кандидат технических наук, автор более 30 научных работ, 
доцент кафедры математики Казанского технического 
университета.

Награжден Почетной грамотой ПрезидентаТатарстана.

Зайцев Юрий Михайлович
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Родился 24 февраля 1898 года в селе Батеево Арабо- 
синской волости Цивильского уезда Казанской губернии.

Трудовую деятельность начинал учителем школы N° 2 
Военно-сухарного завода г.Казани в 1918 году. В 1919 году 
начал работать учителем 2-й ступени в деревне Большое 
Яниково Чувашской Автономной области.

В декабре 1920 года поступил учиться в Казанский 
ветеринарный институт, который окончил в 1925 году. (Такое 
перемещение Владимира Григорьевича было, видимо, связано 
с гражданской войной. — Я.Н.)

С июля 1925 г. по март 1926 г. работал ветврачом в селе 
Новошешминское Чистопольского района Татарской АССР, 
затем — в с. Маманово того же района. С мая 1928 г. по 
ноябрь 1930 г. — ветврач с. М.Раифа Казанского района 
Татарской АССР.

С ноября 1930 г. по декабрь 1932 г. — ассистент кафедры 
нормальной анатомии Казанского ветеринарного института.

С декабря 1932 г. по ноябрь 1938 г. — ассистент 
хирургической клиники того же института.

С 1938 года заведовал кафедрой оперативной хирургии.
Профессор, доктор ветеринарных наук В.Г. Зайцев Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 27 октября 1953 г. 
был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Примечание: материалы предоставлены музеем 
Казанского ветеринарного института.

Зайцев Владимир Григорьевич
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Перечень орденов и медалей, 
которыми награждены Зайцевы

(Сборник законодательных актов о государственных 
наградах СССР. — М.: Изд-во «Известия», 1987)

Статуты и положения
За трудовые заслуги:

Орден Ленина — высшая награда СССР. Изготовлен из 
золота и платины. 1930 год.

Орден Октябрьской революции. Изготовлен из 
серебра. 1967 год.

Орден Трудового Красного Знамени. Изготовлен из 
серебра. 1928 год.

Орден Дружбы Народов. Изготовлен из серебра. 1972 
год.

Орден «Знак Почета». Изготовлен из серебра. 1935 год.

За военные заслуги:
Орден Красного Знамени. Изготовлен из серебра. 

1943 год.
Орден Отечественной войны 1-й степени. Изготовлен 

из серебра с позолотой. 1942 год.
Орден Отечественной войны 2-й степени. Изготовлен 

из серебра. 1942год.
Орден Красной Звезды. Изготовлен из серебра. 1930 год.
Орден «За службу Родине в Вооруженных Силах 

СССР» I, II, III степеней. Изготовлен из серебра. 1974 год.

Медсши для награждения за трудовые заслуги:
«За трудовое отличие». Изготовлен из серебра. 1938 год.
«Ветеран труда». Изготовлен из томпака (посереб- 

ренная). 1974ГОД.

Медали для нагоаждения за военные заслуги:
«За отвагу». Изготовлен из серебра. 1938 год.
«За боевые заслуги». Изготовлен из серебра. 1938 год.
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Медали
для награждения за заслуги и отличия 
в период Великой Отечественной войны. 

в обороне. взятии и освобождении 
городов и территорий:

«За Победу над Германией в Великой Отечествен- 
ной войне в 1941—1945 гг.». Изготовлен из латуни. 9 мая 
1945 год.

«За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За взя- 
тие Берлина». 9 мая 1945 года.

Медали
За доблестный труд в годы войны:

«За доблестный труд в годы Великой Отечественной 
войны 1941—1945 гг.». Изготовлена из меди. 6 июня 1945 
год.

Медали
в связи с важными юбилейными датами 

в истории советского народа:
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 

со дня рождения Владимира Ильича Ленина». 1969 год.
«Двадцать лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 — 1945 гг.».
«Тридцать лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941—1945 гг.».

Для награждения матеоей 
за многодетность и воспитание детей:

Орден «Материнская слава» III степени для матерей, 
родивших и воспитавших семь детей. Изготовлен из серебра.

«Медаль материнства» I степени — для родивших и 
воспитавших шестерых детей. Изготовлено из серебра.

«Медаль материнства» II степени — для родивших и 
воспитавших пятерых детей. Изготовлен из бронзы. 1944 год.
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Награды Председателя Совета Министров 
Чувашской АСССР 

кандидата исторических наук 
Михаила Васильевича Зайцева

Ордена:
1. Октябрьской революции.
2. Трудового Красного знамени.
3. Трудового Красного знамени.
4. Знак Почета.
5. Дружбы народов.

Медали:
1. За доблестный труд в годы Великой Отечественной 

войны в 1941—1945 гг.
2. Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 

в 1941—1945 гг.
3. Почетная медаль «Борцу за мир».
4. 4 медали выставки достижений народного хозяйства 

СССР.
5. Ветеран труда.

Награды и звания 
Марии Алексеевны Зайцевой

Медали:
1. За доблестный труд в годы Великой Отечественной 

войны в 1941—1945 гг.
2. Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 

в 1941—1945 гг.
3. Ветеран труда.
Заслуженный учитель Чувашской АССР.

Награды и звания 
профессора, доктора исторических наук 

Якова Васильевича Зайцева
Ордена:
1. Красного Знамени.
2. Отечественной войны I степени.
3. Отечественной войны I степени (награжден дважды).
4. Красной Звезды.
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Медали:
1. «За отвагу».
2. «За отвагу» (награжден дважды).
3. «За трудовое отличие».
4. «За доблестный труд. В Ознаменование 100-летия со 

дня рождения Владимира Ильича Ленина».
5. «За Победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941—1945 гг».
6. «За взятие Берлина».
7. «За освобождение Праги».
8. «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг».
9. «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941—1945 гг».
10. «50 лет Вооруженных сил СССР».
11. «Ветеран труда».
Почетная грамота Президиума Верховного Совета 

Башкирской АССР.
Заслуженный работник культуры РСФСР.
Заслуженный деятель науки Башкирской АССР. 
Воинское звание — гвардии подполковник.

Награды 
Николая Васильевича Зайцева

Ордена:
1. Отечественной войны I степени.
2. Отечественной войны II степени.
3. Красной Звезды.

Медали:
1. «За боевые заслуги».
2. «За отвагу».
3. «За взятие Вены».
4. «За взятие Будапешта».
5. «Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 

1941—1945 гг».
6. «Тридцатьлет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг».
7. «60 лет Вооруженных сил СССР».
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8. «За Победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг».

9. «Ветеран труда».
Воинское звание — гвардии старшина.

Награды 
Анны Давыдовны Зайцевой

Орден: «Материнская Слава» III степени.
Медали:
1. «Медаль материнства» I степени.
2. «Медаль материнства» II степени.
3. «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941—1945 гг».
4. «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941—1945 гг».
5. «Ветеран труда».

Награды
Полины Васильевны Зайцевой (Гагариной)

1. «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг».

2. «Тридцатьлет Победы в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.».

3. Медаль «Ветеран труда».
4. «Затрудовую доблесть».

Награды и звания 
профессора, доктора ветеринарных наук 

Михаила Григорьевича Зайцева
Орден Ленина — высшая награда СССР.
Медаль «За доблестный труд в годы Великой Отечест- 

венной войны 1941—1945 гг».
Почетное звание: «Заслуженный деятель науки Татарской 

АССР».
Воинское звание — майор.

Награды
профессора, доктора ветеринарных наук 

Владимира Григорьевича Зайцева
Орден Трудового Красного Знамени.
Медаль «За доблестный труд в годы Великой Отечест- 

венной войны 1941—1945 гг.».
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